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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Общие положения  

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

о социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. Усвоить знания о социологии (в сферах социально-технологической, 

организационно-управленческой деятельности); концепции основных социологических 

парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к изучению общества, 
его структурных образований; принципах комплексного применения методического аппарата 

и технологиях социологического исследования при анализе собственной профессиональной 

деятельности; основных понятиях социологии, источниках социальных проблем и возможных 

путях их разрешения; 
2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины (модуля). 
3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 
4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины (модуля) 

«социология» 
5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 
6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 
7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 Дисциплина «Социология» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной, заочной формах 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей) : «Правоведение», «История». 

Изучение дисциплины (модуля) «Социология» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин (модулей): Б1.В.ДВ.01.02 «Коммуникативная 

культура руководителя учреждения культуры, искусства и образования», Б1.0.15 «Основы 

информационной культуры педагога». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
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программы бакалавриата,  соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенции 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций (УК-2) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой – программой подготовки бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировк

а компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка и 

реализация проектов 
 
 

 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 
 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих ее 

достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

Знает: основные 

понятия и концепции 

социологических 

теорий 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Умеет: обучать 

навыкам 

толерантного 

взаимодействия с 

различными слоями 

населения. 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время 
УК-2.4 Публично 

представляет результаты 

решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Владеет: умением 

работать с людьми в 

сфере социологии 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих ее 

достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре по очной форме 

обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    
Практические занятия 4 4    
Лабораторные занятия      
Иная контактная работа 16 16    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

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

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    
Практические занятия 2 2    
Лабораторные занятия      
Иная контактная работа 8 8    
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52    
Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Теоретическая 

социология 
33 15 18 8 2   8 

Тема 1. Теоретико-
методологические предпосылки 

становления социологии как 

науки. Развитие 

социологической мысли в 

России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе 
Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  
теория: основные школы. 

10 
часов 

4 6 2 2 

 2 

Тема 2. Объект и предмет 

социологии как науки. Место 

социологии в системе научного 

знания. Основные категории  
социологической науки. 

Функции и законы социологии 

8 
часов 

4 4 2  

 2 

Тема 3. Социальная структура 
 и ее элементы. Социальные 

институты современного 

общества. Социальные 

общности и социальные группы. 
Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

 9 
часов 

5 4 2  

 2 

Тема 4. Социологическое 

понимание личности. Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная 

установка: понятие, структура, 

функции. Социальная 

идентичность личности 

6 
\часов 

2 4 2  

 2 

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
22 12 18 8 2  8 

Тема 5. Виды и функции  
социологического исследования. 

Программа социологического  
исследования. Выборка в  
социологическом исследовании. 

8  
часов 

2 6 2 2 

 2 
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Измерение в социологическом  
исследовании. Шкалы и индексы 
Тема 6. Количественные 

методы социологического 

исследования. Организационные 

методы социологического 

исследования. Эмпирические 

методы социологического 

исследования. Статистические 

методы анализа 

социологической информации. 

Методы  
интерпретации социологических 

данных 

8 
часов 

4 4 2  

 2 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 
Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

8 
часов 

4 4 2  

 2 

Тема 8. Организация 

социологического исследования 

в социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  
социологического анализа. 

Проблематика социологических  
исследований социальной 

сферы. Применение 

мониторинговых методик в 

исследованиях социальной 

сферы. Организационно-
технологические и 

управленческие аспекты 

прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

6 
часов 

2 4 2  

 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

Общий объем, часов 72 27 36 16 4  16 
Форма промежуточной 

аттестации Зачет 

 
 
 

Заочной формы обучения 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Теоретическая 

социология 
36 26 10 4 2 

 4 

Тема 1. Теоретико-
методологические предпосылки 

становления социологии как 

науки. Развитие 

социологической мысли в 

России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе 
Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  
теория: основные школы. 

11 
часов 

6 5 2 2 

 1 

Тема 2. Объект и предмет 

социологии как науки. Место 

социологии в системе научного 

знания. Основные категории  
социологической науки. 

Функции и законы социологии 

9 
часов 

6 3 2  

 1 

Тема 3. Социальная структура 
 и ее элементы. Социальные 

институты современного 

общества. Социальные общности 

и социальные группы. 
Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

7 
часов 

6 1   

 1 

Тема 4. Социологическое 

понимание личности. Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная 

установка: понятие, структура, 

функции. Социальная 

идентичность личности 

9 
часов 

8 1   

 1 

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
36 26 6 2    

Тема 5. Виды и функции  
социологического исследования. 

Программа социологического  
исследования. Выборка в  
социологическом исследовании. 
Измерение в социологическом  
исследовании. Шкалы и индексы 

9 
часов 

6 3 2  

 1 

Тема 6. Количественные 

методы социологического 

исследования. Организационные 

методы социологического 

исследования. Эмпирические 

7 
часов 

6 1   

 1 
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методы социологического 

исследования. Статистические 

методы анализа 

социологической информации. 

Методы  
интерпретации социологических 

данных 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 
Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

7 
часов 

6 1   

 1 

Тема 8. Организация 

социологического исследования 

в социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  
социологического анализа. 

Проблематика социологических  
исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-
технологические и 

управленческие аспекты 

прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

9 
часов 

8 1   

 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)    4 

Общий объем, часов 72 52 16 6 2  8 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

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

Раздел, Всего  Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 
Теоретическая 

социология 
 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  
Общий 

объем, часов  36 16  16  4  

 
Заочная форма обучения 
 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 
Теоретическая 

социология 
26 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 
26 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

20 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  
Общий 

объем, часов  52 8  40  4  
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3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 
 
Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как науки. 

Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  
теория: основные школы. 
Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по истории социологической теории. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 
Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 

социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение 

социологии в России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История 

американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. 

XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-
функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х 

годов). Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к 

постсовременной социологической теории. Структурализм. Структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория 

самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и 

социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, концепции. 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 
2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 
3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 
4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 
5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 
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6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 
8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 
 

 
Тема 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 
 

Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 

социологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических теорий. 

Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 

культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени познания 

социальной реальности, основы социологического знания. Специфика социологических 

категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. Интегративный 

характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  
2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 
 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного общества. 
Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 

мобильность. 
 
Цель: Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, раскрыть 

социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как критерий 

типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов. Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная). Социальная 

мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики 

социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, 

политическая, профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь 

мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории 

социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, 

большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые 

группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его 

основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции социальных 
институтов. 
 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 
2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
3. Опишите социальную общность и социальную группу. 
4. Назовите признаки социального института. 
 
 
Тема 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. Социальная 

идентичность личности 
 
Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия социального 

статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие социализации, 

девиации, социального контроля. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного 

и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. 

Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 

Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. 

Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная 

роль личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия 

статусов. Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой 

конфликт. Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты 

социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  
2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 
3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 
4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова их 

сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1.  Научные течения в современной российской социологии 
2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 
3. Преднаучный этап развития социологии в России. 
4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 
5. Американская социология 
6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 
1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
2. Функции социологии 
3. Понятие «социальное» 
4. Функции общества как системы 
5. Коммуникация в социуме 
6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 
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7. Дисфункция социальных институтов 
8. Понятие «социальная стратификация общества» 
9. Концепция социальной мобильности общества 
10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 
11. Функции культурных ценностей 
12. Социальная структура общества 
13. Теории социального прогресса в социологии 
14. Социальные движения и процессы 
15. Процесс глобализации: сущность 
16. Основные аспекты процесса глобализации 
17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 
18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 
19. Концепции классовой структуры общества 
20. Социальный статус личности  
21. Социальная роль личности 
22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 
23. Социологические концепции личности. 
24. Интересы, потребности, ценности личности.  
25. Структура личности в социологии. 
26. Процесс социализации в социологии 
27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 
28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 
29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 
30. Роль теории в социологическом исследовании. 
31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 
32. Сущность социологического опроса. 
33. Типология методов сбора информации в социологии. 
34. Система методов сбора информации в социологии. 
35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 
40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 
41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 
42. Триангулярный подход в социологии 
43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 
44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 
45. Триангулярный подход в социологии 
46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 
47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 
48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 
49.Система эмпирических показателей социальной сферы 
50.Компоненты социальной сферы 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  
 

Примерный перечень тестовых заданий 
 

Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  
 
Вариант 1 

Раздел 1 
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(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  
(??)1.1. Предпосылки социологии(??) 
 (??) 1.1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки (??) 
(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 
(?) Древняя Греция 
(?) Древний Египет 
(!) Древний Рим 
(?) Месопотамия 
(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 
(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 
(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 
(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 
(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 
(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  
(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 
(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 
(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 
(?) Ч.Дарвин 
(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 
(?) Майкл Фарадей 
(?) Джеймс Джоуль  
(!) Джеймс Уатт 
(?) Генрих Герц 
(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  
(!) Ж.Кювье 
(?) Ж.Лемарк 
(?) И.Кант 
(?) П.Лаплас 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 
Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы. 
 

Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 
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разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. Понятие 

программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 
Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов сбора 

эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при помощи 

которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители 

определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

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

измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, порядковая (ранговая) 

шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы его конструирования: 

перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, перевод переменных в 

индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и точности измерения. 
Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода в социологических 

исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. Алгоритм 

построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной совокупности. Основа 

выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. Обоснование объема 

выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие репрезентативности. 

Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. Дисперсия как разброс 

отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях экстраполяции результатов 
выборочного исследования на генеральную совокупность 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 
2. Назовите функции программы социологического исследования. 
3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 
4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 
8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 
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Тема 6.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 
 

Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных 

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых 

применимы те или иные количественные методы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 
2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 
5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 
 
 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных исследованиях 
 

Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации в 

социологии. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы качественных 

исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. Принципы организации 

и проведения качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 
2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 
6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 
 
 
Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 
 

Цель: научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-
социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. Мониторинг 

в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и инструментария для 

социологического исследования социальной сферы. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 
2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 
3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 
Форма практического задания:  контрольная работа 

 
Контрольная работа.  
Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
Цель: выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 
Примерные темы контрольных работ:  
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1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 
2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 
3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 
4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 
5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 
6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 
7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 
8. Интернет-реклама как социального института в современной России 
9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 
10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 
11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 
12. Семейные ценности современной российской молодежи 
13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 
14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 
15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 
16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 
17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 
18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 
19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 
20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 
21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 
22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 
23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 
24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 
25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 
26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 
27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 
28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 
 
 
Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена контрольная 

работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование 

навыков составления программы социологического исследования и является обязательным 

элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины (модуля).  
Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим студентом 

и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 
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После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания методологической 

части программы социологического исследования.  
Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 
- формулирование проблемы (основного противоречия); 
- выделение объекта и предмета исследования; 
- определение цели и задач; 
- интерпретирование понятий концепции; 
- предварительный системный анализ объекта исследования; 
- выдвижение гипотез. 
 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  
Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и применительно 

к разработанной методологической части программы социологического исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 
- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 
- подготовку «сценария» использования метода опроса; 
- проектирование выборочной совокупности респондентов; 
- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 
- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 
- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 
- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   
Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при наличии 

заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 
Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  напечатана 

на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый курс, тему 

контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя (преподавателя, 

ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое внимание  в тексте 

необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц инструментария. Все 

листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы (титульный лист не 

нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  
Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета по 

дисциплине.  
Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  
 

(??)3.4.4. Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 
(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 
(!) методологическую 
(!) методическую 
(!) организационную 
(?) информационную 
 (??)При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить из 

следующих требований: 
(!) обоснованность всех процедур исследования 
(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 
(!) четкость формулировок 
(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 
(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 
 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 
(!) метод экспертных оценок 
(?) включенное наблюдение 
(?) контент-анализ 
 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 
(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 
(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 
(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 
 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 
(?) только анализ статистики 
(?) только анкетный опрос 
(?) только формализованное интервью 
(?) ни один из перечисленных методов 
(!) все перечисленные методы 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 

Знает: основные понятия и 

концепции социологических теорий 
Этап формирования 

знаний 
Умеет: обучать навыкам 

толерантного взаимодействия с 

различными слоями населения. 

Этап формирования 

умений 

Владеет: умением работать с 

людьми в сфере социологии 
Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-2 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

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

основной материал, но не 
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знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-2 
 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

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

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 
[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 

УК-2 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 
вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 
[0-6] баллов. 
 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  (модулю) 
 

Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки 
2. Социологический проект О. Конта. 
3. Западная социология. 
4. Развитие социологии в России.  
5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 
6. Структура социологического знания. 
7. Функции социологии. 
8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 
9. Система основных понятий в социологии.  
10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 
11. Общество как целостная социокультурная система. 
12. Социальная структура общества. 
13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 
14. Социальные группы и общности. 
15. Социальные институты и организации. 
16. Социальные движения. 
17.  Гражданское общество и государство. 
18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 
19.  Социальный статус и социальные роли личности. 
20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 
21.  Культура: сущность, структура, формы. 
22. Социальная коммуникация. 
23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 
24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  
25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 
26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского общества. 
27.  Методы сбора информации в социологии. 
28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 
29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 
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31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 
32.  Метод наблюдения. 
33.  Социальный эксперимент. 
34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 
35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса. 
36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений. 
37.  Традиционный анализ документов. 
38.  Контент-анализ документов. 
39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 
40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 
41. Структура социологического исследования. 
42.  Виды социологических исследований. 
43.  Программа социологического исследования. 
44.  Методологическая часть программы исследования. 
45.  Методическая часть программы исследования. 
46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  
47. Социологическое исследование социальной сферы 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 
 

1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 
2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   
3. Определите структуру программы социологического исследования; 
4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  
5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  
6. Назовите основные виды социологических исследований.   
7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 
9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  
10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 
11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере;  
12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 
13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения уровня 

жизни населения 
14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 
15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за рубежом? 
16.  Опишите объект и предмет социологии. 
17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня в 

социологии. 
18.  Перечислите функции социологии. 
19.  Раскройте суть понятия «социальное» 
20.  Приведите примеры социальных институтов общества 
21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 
22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа общества; «каналы 

вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 
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23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное взаимодействие 
24.  Назовите виды социальной стратификации 
25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте краткую 

характеристику понятию «социальная роль личности». 
26.  Определите понятие «девиантное поведение» 
27.  Определите понятие «социализация» 
28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  Назовите 

основные концепции структуры личности в социологии. 
29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  
30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 
31. Назовите виды статусов в социологии. 
32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 
33. Опишите регуляцию социальной связи 
34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 
35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 
36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 
37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 
38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 
39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 
40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 
41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 
43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 
44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими науками.  

Какова структура социологической науки?  
45. Какие основные категории социологии Вам известны?  
46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 
47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском государственном 

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

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

учебной дисциплине выставляется 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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Зерчанинова, Т. Е.  Социология: учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-
е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/470944 (дата обращения: 11.06.2021). 

2. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 397 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472594 (дата обращения: 11.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469741 (дата обращения: 11.06.2021). 

2. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473160 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

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

https://urait.ru/bcode/470944
https://urait.ru/bcode/472594
https://urait.ru/bcode/469741
https://urait.ru/bcode/473160
https://uisrussia.msu.ru/
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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/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-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

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

материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

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

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

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

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

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

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 
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1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

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

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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) «Социология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Социология» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Социология» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Социология» 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) «Социология» 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 
(МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» заключается в освоении 

основных методов и технологий проектирования и моделирования культурной среды, 

приобретения навыков системного анализа ее элементов, структуры, функциональной 

целостности. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1. формирование представлений о проектной деятельности, в том числе об 

основах социокультурного проектирования, о научно-исследовательской и 

научно-педагогической проектной деятельности в области культуры и 

искусства, об управлении социокультурными проектами; 
2. изучение современного состояния науки и практики по вопросу создания 

творческих проектов в области культуры, искусства и художественно-
творческого образования; 

3. освоение инновационного научно-исследовательского опыта проектирования в 

области создания проектов в стране и за рубежом; 
4. формирование навыков исследовательской работы в области социокультурного 

проектирования.  

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Проектная деятельность» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование заочной формы обучения . 

Изучение учебной дисциплины «Проектная деятельность» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Социология», «Основы самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Проектная деятельность» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Маркетинг в 

сфере культуры, искусства и образования». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Культуротворческие технологии», 

«Информационно-просветительские технологии в сфере культуры и искусства». 
 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций. 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 



Категория 

компетенций 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Нормативные 

основания 

профессиональной 

деятельности 

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 

Знать:  нормативно-
правовые акты по 

вопросам обучения и 

воспитания 

ОПК 1.2 Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

Уметь: использовать 
правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности 
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 

Владеть: нормами 

поведения, этики при 

осуществлении 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности 

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 

Знать: исторические 

истоки построения 

образовательных 

систем, современное 
состояние науки и 

практики по вопросу 

создания творческих 

проектов в области 

культуры, искусства и 

художественно-
творческого 

образования; 
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 

Уметь: 

классифицировать 

образовательные 

системы, исходя из их 

направленности 



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 

Владеть: приемами 

разработки учебных 

программ, основами 

использования 

современных 

информационных 

технологий 

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 

Знать: возможности 

применения 

образовательных 

систем на основе учета 

разных категорий 

учащихся, в том числе 

с ОВЗ 

ОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

Уметь: 
взаимодействовать со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса и 

индивидуализировать 

процесс обучения 

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 

Владеть: навыками 

коммуникации  с целью 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

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)  

Знать: основы 
воспитательной 

работы, направленной 

на развитие 

нравственных чувств и 

поведения 

обучающихся 



ОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся: нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку 

Уметь: создавать 

необходимые условия 

для осуществления 

воспитательной 

деятельности 

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.) 

Владеть: методами и 

приемами воспитания 

нравственности в 

поведении и 

человеческих 

отношениях 

 
 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 26 зачетных единиц. По 

дисциплине предусмотрены зачеты. 
 

очная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

          Курс 1 Курс 2 Курс 3 

семестр

1 
семестр 

 2 
семестр 

3 
семестр    

4 
семестр 

5 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по 

видам учебных занятий) (всего): 
180 36 36 36 36 36 

Учебные занятия лекционного типа  -     
Практические занятия 4 4     
Лабораторные занятия       
Иная контактная работа  176 32 36 36 36 36 
Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 
      

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
135 27 27 27 27 27 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 45 9 9 9 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ЧАСАХ 
360 72 72 72 72 72 

 
заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Сессия  
1-2 

Сессия  
3-4 

Сессия  
1-2 

Сессия  
3-4 

Сессия  
1-2 

Сессия  
     3-4 

Контактная работа 

обучающихся с 
80 16 16 16 16 16  



педагогическими 

работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
Учебные занятия лекционного 

типа 
 -     

 

Практические занятия 4 4      
Лабораторные занятия        
Иная контактная работа  76 12 16 16 16 16  
Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 
      

 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
260 52 52 52 52 52  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
20 4 4 4 4 4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ЧАСАХ 
360 72 72 72 72 72  

 
 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 
Очная форма  

 
 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
г
о
т
о
в

к
а

 

Модуль 1 (Курс 1 семестр 1) 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

социокультурного 

проектирования 

31 13 18  2 16  

Раздел 2. Сущность 

социокультурного 

проектирования. 
32 14 18  2 16  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9  

Общий объем по 

модулю, часов, 72 36 (27+9) 36  4 32  



Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

                                                               Модуль 2 (Курс 1 семестр 2) 

Раздел 1 
Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 

12 6 6 -  6  

Раздел 2 Проблемы и 

проектные решения в 

области социально-
культурной сферы 

10 4 6 -  6  

Раздел 3 Принципы 

социокультурного 

проектирования. 
10 

 
4 

6 -  6  

Раздел 4 Технология и 

организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социокультурной 

сферы 

10 

 
 
 
4 

6 - - 6  

Раздел 5 

Проектирование как 

инструмент 

реализации активной 

социально-культурной 

политики на 

территории региона. 

10 

 
 
 
4 

6   6  

Раздел 6  Этапы 

разработки и 

реализации проектов. 

11 

 
5 

6   6  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

Зачет 9 часов 

Общий объем, часов 
по модулю 

72 36 (27+9) 36   36  

Форма промежуточной 

аттестации 
 зачет 



Модуль 3 (Курс 2 семестр 3) 

Раздел 1. Современное 

состояние науки и 

практики по вопросу 

создания проектов. 

История изучения 

вопроса развития 
научно-
исследовательских 

проектов в области 

культуры, искусства и 

образования 

12 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
6 

  6  

Раздел 2. Классификация 

(типы) научно-
исследовательских 

проектов  

10 

 
 
4 

 
 
6   6  

Раздел 3. Этапы 

проектирования и 

последовательность 

технологических 

операций. 

10 

 
 
4 

 
6 

- - 6  

Раздел 4 Требования 

научного подхода к 

проектированию. 

Документация проекта 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 6  

Раздел 5 Структурные 

элементы 

социокультурного 

проекта 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 6  

Раздел 6 . Технологии 

разработки научно-
исследовательских 

проектов проекта в 

области культуры 

11 

 
 
5 

 
 
6 - - 6  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9  

Общий объем, часов 

(семестр) 
72 36 (27+9) 36   36  

Форма промежуточной 

аттестации        

Модуль  4 (Курс 2 семестр 4) 



Раздел 1. История 

проектирования в 

образовании. 

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

12 

6 6 

- - 6  

Раздел 2. Участники и 

объекты 

педагогического 

проектирования 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 6  

Раздел 3. Формы 

поэтапного 

педагогического 

проектирования и  

циклы работ 

10 

 
 
4 

 
 
6 

- - 6  

Раздел 4. Виды 

педагогических 

проектов. 

Педагогические 

проекты в сфере 

культуры и искусства 

10 

 
 
 
4 

 
 
 
6 - - 6  

Раздел 5. Технология 

педагогического 

проектирования. Три 

цикла работ 

10 

 
 
 
4 

 
 
6 - - 6  

Раздел 6. Оценка 

результатов проектной 

деятельности. 

Требования к 

участникам проекта 

11 

 
 
 
5 

 
 
6 

- - 6  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9   

Общий объем, часов, 
семестр 

72 36 (27+9) 36 - - 36  

Форма промежуточной 

аттестации                                             зачет 

            Модуль 5 (Курс 3 семестр 5) 

Раздел 1. 

Теоретические основы 
12 

 
 
6 

 
 
6 

- - 6  



социокультурного 

проектирования 

Раздел 2. Сущность 

социально-
культурного 

проектирования 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 

 
 
6  

Раздел 3.  

Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 

 
 
6  

Раздел 4 Проблемы и 

проектные решения в 

области социально-
культурной сферы 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 

 
6 

 

Раздел 5.  Принципы 

социокультурного 

проектирования 

10 

 
 
4 

 
 
6 - - 

 
6 

 

Раздел 6. Технология и 

организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

11 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

- - 

 
 
 
6 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9  

Общий объем, часов, 

семестр 
72 36 (27+9) 36   36  

Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 6 (семестр 6) 

Раздел 1. Социально-
культурная 

деятельность как 

объект 

проектирования 

12 

6 6 

- - 6  

Раздел 2. Понятие 

социально-
культурного 

10 

4 6 

- - 

6 

 



проектирования 

Раздел 3.  Алгоритм 

разработки социально-
культурного проекта 

10 

4 6 

- - 

6 

 

Раздел 4 Технологии 

разработки идеи 

социально-
культурного проекта 

10 

4 6 

- - 

6 

 

Раздел 5.  Ресурсная 

база социального 

проекта 

10 

4 6 

- - 

6 

 

Раздел 6. Аудитория 

социально-
культурного проекта 

11 

5 6 

- - 

6 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9  

Общий объем, часов, 

семестр 
72 36 (27+9) 36   36  

Форма промежуточной 

аттестации зачет 

  
                                                                                Заочная форма 
 

 
 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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м
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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я
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о
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в

к
а

 

Модуль 1 (Курс 2 сессия 1-2) 

Раздел 1. 
Теоретические основы 

социокультурного 

проектирования 

34 28 6  2 4  

Раздел 2. Сущность 34 24 10  2 8  



социокультурного 

проектирования. 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем по 

модулю, часов, 72 52(52+4) 16  4 12  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (Курс 2 сессия 3-4)  

Раздел 1 
Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 

14 10 

 
 
4 -  4  

Раздел 2 Проблемы и 

проектные решения в 

области социально-
культурной сферы 

14 

 
 

10 

 
 
4 -  

 
 
4  

Раздел 3 Принципы 

социокультурного 

проектирования. 
10 

 
 
8 

 
 
2 -  

 
2 

 

Раздел 4 Технология и 

организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социокультурной 

сферы 

10 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
2 - - 

 
 
 
 
2  

Раздел 5 
Проектирование как 
инструмент реализации 
активной социально-
культурной политики на 

территории региона. 

10 

 
 

           8 

 
 
   2   

 
 

       2  

Раздел 6  Этапы 

разработки и 

реализации проектов 
10 

 
8 

2 

  

2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем по 

модулю, часов, 72 56 (52+4) 16   16  



Форма 

промежуточной 

аттестации 
зачет 

  
Модуль 3 (Курс 3 сессия 1-2) 

Раздел 1. Современное 

состояние науки и 

практики по вопросу 

создания проектов. 

История изучения 

вопроса развития 

научно-
исследовательских 

проектов в области 

культуры, искусства и 

образования 

14 

         

 

      

        10 

 

 

   

 4   

 

 

 

   4  

Раздел 2. 
Классификация (типы) 

научно-
исследовательских 

проектов  

14 

       

     10 

 

4   

 

   4  

Раздел 3. Этапы 

проектирования и 

последовательность 

технологических 

операций. 

10 

          

       8 

 

2 - - 

2 

 

Раздел 4. Требования 

научного подхода к 

проектированию. 

Документация проекта 

10 

           

        8 

 

2 - - 

 

2  

Раздел 5 .Структурные 

элементы 

социокультурного 

проекта 

10 

         

        8 

 

2 
- - 

2 

 

Раздел 6 . Технологии 

разработки научно-
исследовательских 

проектов проекта в 

области культуры 

10 

 

      8 

 

2 - - 

 

2  

Контроль                                                 4  



промежуточной 

аттестации (час) 

Общий объем, часов 

(семестр) 
72 56 (52+4) 16   16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
                                                зачет 

                                                  Модуль 3 (Курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 1. История 

проектирования в 

образовании. 

Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

14 

 

 

     10 

 

 

4 

- - 4  

Раздел 2. Участники и 

объекты 

педагогического 

проектирования 

14 

 

     10 

 

4 
- - 

4 

 

Раздел 3. Формы 

поэтапного 

педагогического 

проектирования и  

циклы работ 

10 

      8 2 

- - 

2 

 

Раздел 4. Виды 

педагогических 

проектов. 

Педагогические 

проекты в сфере 

культуры и искусства 

10 

       

 

         8 

 

 

2 

- - 

 

 

2 

 

Раздел 5. Технология 

педагогического 

проектирования. Три 

цикла работ 

10 

         

          8 

2 

- - 

2 

 

Раздел 6. Оценка 

результатов проектной 

деятельности. 

Требования к 

участникам проекта 

10 

          

          8 

2 

- - 

2 

 



Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
                                             4   

Общий объем, часов, 

семестр 
72 56 (52+4) 16 - - 16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
                                              зачет 

                                                           Модуль 4 (Курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 1. 
Теоретические основы 

социокультурного 

проектирования 

14 

        10 4 

- - 4  

Раздел 2. Сущность 

социально-
культурного 

проектирования 

14 

         10 4 

- - 

4 

 

Раздел 3.  
Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 

10 

          8 2 

- - 

2 

 

Раздел 4 Проблемы и 

проектные решения в 

области социально-
культурной сферы 

10 

          8 2 

- - 

2 

 

Раздел 5.  Принципы 

социокультурного 

проектирования 
10 

          8 2 
- - 

2 
 

Раздел 6. Технология 

и организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

10 

         

         8 

 

2 
- - 

2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
                                            4 



Общий объем, часов, 

семестр 
72 52(52+4) 16 - - 16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 
                                          зачет 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения  
 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (Курс 1 семестр1) 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социокультурного 

проектирования 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. Сущность 

социокультурного 

проектирования. 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 проект 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  



Общий объем по 

модулю, часов 27 11  12  4  

Модуль 2 ( Курс 1 семестр 2) 
Раздел 1 
Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 
6 

 
 
 
 
 
2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 доклад 2 Устный опрос 

Раздел 2 Проблемы и 

проектные решения 

в области социально-
культурной сферы 

5 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

Разработ

ка 

проекта 
1 Устный опрос 

Раздел 3 Принципы 

социокультурного 

проектирования. 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

Круглый 

стол 1 Устный опрос 

Раздел 4 Технология 

и организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социокультурной 

сферы 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

проблем

ное 

задание 
1 Устный опрос 

Раздел 5 
Проектирование как 

инструмент 

реализации 

активной социально-
культурной 

политики на 

территории региона. 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

реферат 1 Устный опрос 

Раздел 6  Этапы 

разработки и 

реализации 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

1 
презента

ция 1 Устный опрос 



проектов. практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 
Общий объем по 

модулю, часов 
27 12  8  7  

Модуль 3 (Курс 2 семестр 3) 
Раздел 1. 
Современное 

состояние науки и 

практики по вопросу 

создания проектов. 
История изучения 

вопроса развития 
научно-
исследовательских 

проектов в области 

культуры, искусства 

и образования 

6 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

доклад 2 Устный опрос 

Раздел 2. 
Классификация 

(типы) научно-
исследовательских 

проектов  

5 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

реферат 1 Устный опрос 

Раздел 3. Этапы 

проектирования и 

последовательность 

технологических 

операций. 

4 2 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

Круглый 

стол 1 Устный опрос 

Раздел 4 Требования 

научного подхода к 

проектированию. 
Документация 

проекта 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

сообщен

ие 1 Устный опрос 

Раздел 5 

Структурные 

элементы 

социокультурного 

проекта 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

1 

презента

ция 1 Устный опрос 



самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 
Раздел 6 . 

Технологии 

разработки научно-
исследовательских 

проектов проекта в 

области культуры 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

Проблем

ное 

задание 
1 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 12  8  7  

Модуль 4 (Курс 2 сесместр 4) 
 

Раздел 1. История 

проектирования в 

образовании. 

Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

6 

 
 
 
 
2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 
 
 
 
2 реферат 

 
 
 
 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя

  
Раздел 2. Участники 

и объекты 

педагогического 

проектирования 

5 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

проект 

1 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
  

Раздел 3. Формы 

поэтапного 

педагогического 

проектирования и  
циклы работ 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

 

1 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 4. Виды 

педагогических 

проектов. 

Педагогические 

проекты в сфере 

культуры и 

искусства 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

1 

 

1 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 



раздела в 

ЭИОС 
преподавателя 

  
Раздел 5. Технология 

педагогического 

проектирования. 

Три цикла работ 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

 

1 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
  

Раздел 6. Оценка 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Требования к 

участникам проекта 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

 

1 тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 12  8  7  

Модуль 5 (курс 3 семестр 5) 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социокультурного 

проектирования 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 1 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 2. Сущность 

социально-
культурного 

проектирования 

5 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

1 тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.  

Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

 

1 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 4 Проблемы и 4 2 Подготовка к 2  1 тестирование 



проектные решения 

в области социально-
культурной сферы 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5.  Принципы 

социокультурного 

проектирования 

4 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

 

1 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 6. Технология 

и организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социально-
культурной сферы 

4 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 

 

1 тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
27 

12 
 

8 
 7  

 
 

Заочной формы обучения  
 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (Курс 2 сессия 1-2) 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социокультурного 

проектирования 

28 

13 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 



ЭИОС 
  

Раздел 2. Сущность 

социокультурного 

проектирования. 
24 

11 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 проект 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

  
Общий объем по 

модулю, часов 52 24  24  4  

Модуль 2 (Курс 2 сессия 3-4) 
Раздел 1 
Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 
10 

4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

доклад 2 Устный опрос 

Раздел 2 Проблемы и 

проектные решения 

в области социально-
культурной сферы 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

Разработ

ка 

проекта 
2 Устный опрос 

Раздел 3 Принципы 

социокультурного 

проектирования. 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

Круглый 

стол 2 Устный опрос 

Раздел 4 Технология 

и организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социокультурной 

сферы 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

проблем

ное 

задание 
2 Устный опрос 



Раздел 5 
Проектирование как 

инструмент 

реализации 

активной социально-
культурной 

политики на 

территории региона. 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

реферат 2 Устный опрос 

Раздел 6  Этапы 

разработки и 

реализации 

проектов. 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

презента

ция 2 Устный опрос 

 52 20  20  12  
Модуль 3 (Курс 3сессия 1-2) 

Раздел 1. 
Современное 

состояние науки и 

практики по вопросу 

создания проектов. 
История изучения 

вопроса развития 
научно-
исследовательских 

проектов в области 

культуры, искусства 

и образования 

10 4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

доклад 2 Устный опрос 

Раздел 8. 
Классификация 

(типы) научно-
исследовательских 

проектов  

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

реферат 2 Устный опрос 

Раздел 9. Этапы 

проектирования и 

последовательность 

технологических 

операций. 

10 4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

Круглый 

стол 2 Устный опрос 

Раздел 10 
Требования 

научного подхода к 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

4 
сообщен

ие 2 Устный опрос 



проектированию. 
Документация 

проекта 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 
Раздел 11 
Структурные 

элементы 

социокультурного 

проекта 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

презента

ция 2 Устный опрос 

Раздел 12 . 
Технологии 

разработки научно-
исследовательских 

проектов проекта в 

области культуры 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

Проблем

ное 

задание 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
52 20  

20 
 12  

Модуль 3 (Курс 3 сессия 3-4) 
 

Раздел 1. История 

проектирования в 

образовании. 

Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

10 4 
Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

реферат 

2 Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя

  
Раздел 2. Участники 

и объекты 

педагогического 

проектирования 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

проект 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
  

Раздел 3. Формы 

поэтапного 

педагогического 

проектирования и  
циклы работ 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

4 

 

2 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн



самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 4. Виды 

педагогических 

проектов. 

Педагогические 

проекты в сфере 

культуры и 

искусства 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
  

Раздел 5. Технология 

педагогического 

проектирования. 

Три цикла работ 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
  

Раздел 6. Оценка 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Требования к 

участникам проекта 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

2 тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
52 20  20  12  

Модуль 4 (Курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социокультурного 

проектирования 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 2. Сущность 

социально-
культурного 

проектирования 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

4 

 

2 тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 



ЭИОС 
Раздел 3.  

Характеристика 

ситуации и целевое 

обоснование проекта 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 4 Проблемы и 

проектные решения 

в области социально-
культурной сферы 

10 4 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

 

2 тестирование 

или иная 

форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 5.  Принципы 

социокультурного 

проектирования 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

2 Компьютерное 
тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

Раздел 6. Технология 

и организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социально-
культурной сферы 

6 2 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

2 тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 20  20 
 

12  

Общий объем часов 

по дисциплине 260 104  104  52 
 
 

 
 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
МОДУЛЬ 1. 

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 социокультурного 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. 

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. 
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 СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 
Тема 1. 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 2010-2021 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 2010-2021 гг. 
 
Тема 2. 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 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. 

 
МОДУЛЬ 2. 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ ПО 

ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

 
Цель – формирование теоретических знаний об исторических путях развития 

научно-исследовательских проектов в области культуры, искусства и художественно-
творческого образования 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проектирование как инструмент организации и управления научно-

исследовательской деятельностью. Проектирование в системе научно-исследовательской 

деятельности. Проектно-исследовательская деятельность как деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 
Культура аналитического проектирования как совокупность специальных знаний и 

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

организовать реализацию научного проекта, так и в необходимости описания 

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

участвующих в разработке и реализации проекта. 
Компоненты культуры научного проектирования. Первый компонент - знание 

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

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

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

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

программы развития образовательной системы», «цель программы развития учреждения 

культуры...» и т.д.) - прикладное оно или теоретическое. Теоретическое исследование, 
направленное на получение новых знаний о структуре, тенденциях развития изучаемого 

объекта. Постановка прикладной цели: необходимость получить информацию, чтобы 



определить направления выхода из конкретной ситуации. Третий компонент - 
объективная оценка реалистичности планируемого исследования или проекта. Четвертый 

компонент - знания социальных, производственных и профессиональных запросов, 

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

компонент - знания языка профессионального общения и культура речи. Шестой 

компонент - знания технологии научного проектирования, направленную на углубление и 

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

эксперимента, культуры речи и восхождение к формированию профессиональных 

компетенций. Факторы формирования культуры научного проектирования. 
История научного проектирования. История научно-исследовательских и 

образовательных проектов. История творческих проектов. Технология как инструмент 

создания проектов. Современное состояние науки и практики по вопросу технологий 

создания проектов в области культуры.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития научно-исследовательских проектов.  
2.  Развитие  и  применение  идей  проектной  деятельности  в культуре и 

образовании.  
3. Теоретические основы проблемы создания научно-исследовательских проектов в 

сфере культуры, искусства и образования.  
4. Современное состояние науки и практики по вопросу технологий создания 

проектов в области культуры. 
5. Культура научного проектирования. Компоненты культуры научного 

проектирования 
6. Факторы формирования культуры научного проектирования. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов по дисциплине: 
1. Проектирование в системе научно-исследовательской деятельности. 
2. Культура научного аналитического проектирования 
3. История научного проектирования.  
4. История научно-исследовательских и образовательных проектов.  
5. История творческих проектов.  
6. Технология как инструмент создания проектов.  
7. Современное состояние науки и практики в области создания проектов в 

сфере культуры, искусства и образования. 
8. Методологические проблемы научного проектирования 
9. Формирование проектной культуры личности 
10. Роль научных знаний в формировании культуры научного проектирования. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

устный опрос 
 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ (ТИПЫ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

Цель: постижение теоретических основ научного проектирования, усвоение принципов 

классификации. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Подходы к проектированию по П.Н. Андрианову, Л. Иляевой, М. Павловой и Д. 

Питту, В.Д. Симоненко. Классификации проектов по различным основаниям. Тип 



исследовательского проекта как план исследования, используемый как руководство по 

сбору и анализу данных. Выбор типа проекта исследования в зависимости от характера 

целей исследования (разведочных, описательных или экспериментальных).  
Подразделение проектов в зависимости от фундаментальной цели исследования: 

разведочные (поисковые), описательные (дескриптивные) и экспериментальные 

(каузальные). 
Классификация проектов по типу создаваемого продукта, являющегося 

результатом проектной деятельности. 
Стартовые проекты (экспериментальная и/или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний по исследуемой проблеме; подбор 

инструментов анализа и прогнозирования исследования).  
Долгосрочные проекты (экспериментальная и/или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний по исследуемой проблеме в рамках 
тематического плана фундаментальных и прикладных научных исследований ) 

Проекты мониторингов (эмпирические исследования социально-экономических 

процессов и явлений на постоянной основе с установленной периодичностью) 
Специальные проекты – проекты, как правило, направленные на решение 
срочных задач в интересах государства, культурной и социальной политики) 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. основания для классификации научных проектов. 
2. типы научно-исследовательских проектов. 
3. разведочное исследование. 
4. описательное исследование и его цели. 
5. каузальные исследования. 
6. классификация проектов по типу создаваемого продукта; роль эксперимента в 

данном проекте. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: разработка проекта: 
Разработать один из трех типов научно-исследовательских проектов: 
 
1) Разведочное исследование – проект исследований, в котором основное внимание 

уделяется генерации идей и сбору информации, помогающей понять проблему. 
 
2) Описательное исследование – проект исследований, в котором основное 

внимание уделяется частоте возникновения того или иного события или установлению 

взаимоотношений между двумя переменными. 
 
3) Каузальное исследование – проект исследований, в котором основное внимание 

уделяется установлению причинно-следственной связи. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

устный опрос 
 

Модуль 3. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 

Цель: постижение форм и этапов научного проектирования и циклов работ с 

документацией. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  



Деление процесса проектирования стадии. Предпроектная стадия и ряд ее этапов: 
предпроектные научно-исследовательские работы; технико-экономическое обоснование; 
техническое задание; разработка, согласование и утверждение технического проекта. 
Стадия эскизного проектирования: предварительная разработка структуры входных и 

выходных данных; уточнение методов решения задач управления объектом; разработка 

общего описания алгоритмов решения задач управления; разработка пояснительной 

записки; согласование и утверждение эскизного проекта. Работа на стадии технического 

проектирования и ее этапы: составление общесистемной документации и документации 

функциональной части проекта; программного обеспечения; разработка информационного 

обеспечения; разработка технического обеспечения; согласование и утверждение 

технического проекта. Стадия рабочего проектирования: составление рабочей 

документации по комплексу программных и технических средств. Стадия ввода в 

действие. Технология разработки проектной документации  – Три цикла работ.  
Первый цикл – подготовительные работы.  
Второй цикл – разработка проекта.   
Третий цикл – экспертиза качества проекта и принятие решения о его внедрении.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы  проектирования.  
2. Циклы работ по научному проектированию. 
3. Три цикла работ по подготовке документации 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: круглый стол 
 
Перечень вопросов для обсуждения в рамках круглого стола 
1. Этапы проектирования и последовательность технологических операций  
2. Предпроектный этап (Диагностика ситуации, Проблематизация, 

Концептуализация, Выбор формата проекта) 
3. Программирование и планирование хода проекта 
4. Этап реализации проекта 
5. Рефлексивный и послепроектный этапы 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  форма рубежного контроля – 

устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ НАУЧНОГО ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Цель: выявление критериев и требований научного подхода к проектированию.  
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Цикличность проектной деятельности, деление на фазы: проектировочная, 

технологическая, рефлексивная. Формирование требований. Эскизный проект. 

Техническое задание. Образовательный/Творческий проект. Рабочая документация. Ввод 

в действие. Сопровождение системы. Планирование деятельности, менеджмент 

творческого проекта, инструменты управления проектом.  
Потребительские свойства проектов, выражающиеся через требования к 

проектированию. 1) Функциональная полнота; 2) Своевременность; 3) Функциональная 

надежность; 4) Адаптивная надежность как свойство системы выполнять свои функции 

при их изменении в пределах требований, обусловленных развитием системы управления 

объекта, в течение заданного промежутка времени; 5) вариативность; 6) адаптивная 

надежность; 7) экономическая эффективность. 
Соблюдение обязательных принципов проектирования в процессе разработки 

проектов на любых его этапах: антропологичность как учет личностных возможностей 



создателей и «потребителей» системы; аксиологичность, т.е. приоритет нравственных 

смыслов и норм в воспитании человека, любви к нему; Реалистичность как учет 

психологических, материальных, правовых, пространственно-временных и иных условий 

воспитательной деятельности;  Системность как непротиворечивость прогнозируемой и 

контрольной документации. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Потребительские свойства проектов 
2. Требования к разработке проектов 
3. Образовательный/Творческий проект 
4. Менеджмент творческого проекта 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: проблемное задание 
 
Проанализируйте любой актуальный научно-исследовательский проект в области 

культуры, искусства или художественно-творческого образования с точки зрения его 

соответствия следующим требованиям:  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТА 

 
Цель: изучение структуры проекта в сфере образования, культуры и искусства 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Структура и содержание разделов проекта. 
1 раздел — название проекта.  
2 раздел — аудитория (характеристика проблем, потребностей, интересов, 

особенностей той категории или социальной группы, которой адресована программа). 
Четкое определение аудитории проекта и ее соответствующая характеристика. Задачи: 1) 
поиск критериев классификации и дифференциации социальных групп и общностей, 

которые позволят представить социальное «поле» проектирования как определенное и 

устойчивое множество групп и общностей и 2) определение для каждой социальной 

группы круга типичных жизненных проблем, которые отличают ее от других групп, т.е. 

выступают в качестве дифференцирующего признака. Критерии классификации в данном 

случае -  различные социально-демографические и социально-культурные признаки 

(возраст, семейное положение, степень социальной адаптированности, сходство интересов 

и ценностных ориентаций (различные объединения, группы, клубы по интересам). 

Дополнительные критерии характеристики аудитории проекта - пол, уровень доходов, 

психологические особенности личности и т.д. 
3 раздел — сфера проектирования — характеристика группы социально-

культурных проблем и определение на этой основе приоритетных направлений и видов 

социально-культурной деятельности.  
4 раздел — цели и задачи проекта, которые формулируются на основе анализа 

личностных и социально-культурных проблем.  
5 раздел — форма реализации проекта (та или иная форма самодеятельной 

общности - общественное объединение, фонд, клуб, ассоциация, специфические формы 

реализации, которые могут быть обусловлены спецификой аудитории и характером 

решаемых задач. 



6 раздел — содержание деятельности (по следующей схеме: направления 

деятельности, содержание деятельности, база реализации, исполнители и соисполнители, 
сроки реализации).  

7 раздел — бюджет проекта. 8 раздел — источники финансирования. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Характеристика структуры и содержания разделов проекта: 
1. выбор названия проекта 
2. целевая аудитория 
3. определение приоритетных направлений проектной деятельности 
4. определение целей и задач проекта 
5. выбор формы реализации проекта 
6. база реализации, исполнители и соисполнители, сроки реализации 
7. бюджет проекта и источники финансирования 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем для рефератов к разделу 3 
 
1. Структура и содержание образовательного проекта  
2. Структура и содержание творческого проекта. 
3. Менеджмент творческого проекта. 
4. Фестиваль как творческий проект: структура и содержание.  
5. Конкурс как творческий проект : структура и содержание..  
6. Конференция как образовательный проект: структура и содержание 
7. Авторский проект. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
 форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Цель: освоение технологий разработки научно-исследовательского проекта в 

области культуры, искусства и художественно-творческого образования. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Разработка проекта в области культуры и искусства как сложный, многоэтапный 

процесс. Технология формирования соответствующих проектов. Характеристика проблем 

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

определенная общность, группа или категории населения, локализованная на 

предприятии, по месту учебы, жительства, в культурно-досуговом учреждении; 
формулировка целей и основных задач проекта. Определение приоритетных направлений 
и видов социально-культурной деятельности. Разработка конкретных мероприятий (с 

учетом имеющихся ресурсов, педагогически целесообразного соотношения 

информационно-просветительных и творческих видов деятельности). Определение базы 
реализации проекта, его исполнители. Оценка затрат и анализ возможных источников 
финансирования проекта. Социокультурное проектирование как технологическая основа 

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

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

Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика проекта в области культуры и искусства 
2. Технология формирования соответствующих проектов 



3. Социокультурное проектирование как технологическая основа разработки и 

внедрения проектов 
4. Технологии менеджмента и арт-менеджмента в реализации научно-

исследовательских проектов 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 
Форма практического задания: презентация 
Перечень тем для презентаций: 
 
Разработайте план проекта в области культуры / искусства / художественно-

творческого образования) – на выбор: 
1. научной конференции 
2. творческого конкурса 
3. культурно-просветительской программы 
4. научного форума 
5. олимпиады 
6. детского образовательного проекта 
7. детского творческого проекта 
8. проекта на собственное усмотрение, отвечающего критериям проекта 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
 форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Модуль 4. 
РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТА 

 
Цель: изучение структуры проекта в сфере образования, культуры и искусства 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Структура и содержание разделов проекта. 
1 раздел — название проекта.  
2 раздел — аудитория (характеристика проблем, потребностей, интересов, 

особенностей той категории или социальной группы, которой адресована программа). 
Четкое определение аудитории проекта и ее соответствующая характеристика. Задачи: 1) 
поиск критериев классификации и дифференциации социальных групп и общностей, 

которые позволят представить социальное «поле» проектирования как определенное и 

устойчивое множество групп и общностей и 2) определение для каждой социальной 

группы круга типичных жизненных проблем, которые отличают ее от других групп, т.е. 

выступают в качестве дифференцирующего признака. Критерии классификации в данном 

случае - различные социально-демографические и социально-культурные признаки 

(возраст, семейное положение, степень социальной адаптированности, сходство интересов 

и ценностных ориентаций (различные объединения, группы, клубы по интересам). 

Дополнительные критерии характеристики аудитории проекта - пол, уровень доходов, 

психологические особенности личности и т.д. 
3 раздел — сфера проектирования — характеристика группы социально-

культурных проблем и определение на этой основе приоритетных направлений и видов 

социально-культурной деятельности.  
4 раздел — цели и задачи проекта, которые формулируются на основе анализа 

личностных и социально-культурных проблем.  
5 раздел — форма реализации проекта (та или иная форма самодеятельной 

общности - общественное объединение, фонд, клуб, ассоциация, специфические формы 



реализации, которые могут быть обусловлены спецификой аудитории и характером 

решаемых задач. 
6 раздел — содержание деятельности (по следующей схеме: направления 

деятельности, содержание деятельности, база реализации, исполнители и соисполнители, 
сроки реализации).  

7 раздел — бюджет проекта.  
8 раздел — источники финансирования. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
Характеристика структуры и содержания разделов проекта: 
1. выбор названия проекта 
2. целевая аудитория 
3. определение приоритетных направлений проектной деятельности 
4. определение целей и задач проекта 
5. выбор формы реализации проекта 
6. база реализации, исполнители и соисполнители, сроки реализации 
7. бюджет проекта и источники финансирования 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем для рефератов к разделу 1 
 
8. Структура и содержание образовательного проекта  
9. Структура и содержание творческого проекта. 
10. Менеджмент творческого проекта. 
11. Фестиваль как творческий проект: структура и содержание.  
12. Конкурс как творческий проект : структура и содержание..  
13. Конференция как образовательный проект: структура и содержание 
14. Авторский проект. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
 форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Цель: освоение технологий разработки научно-исследовательского проекта в 

области культуры, искусства и художественно-творческого образования. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Разработка проекта в области культуры и искусства как сложный, многоэтапный 

процесс. Технология формирования соответствующих проектов. Характеристика проблем 

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

определенная общность, группа или категории населения, локализованная на 

предприятии, по месту учебы, жительства, в культурно-досуговом учреждении; 
формулировка целей и основных задач проекта. Определение приоритетных направлений 

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

учетом имеющихся ресурсов, педагогически целесообразного соотношения 

информационно-просветительных и творческих видов деятельности). Определение базы 
реализации проекта, его исполнители. Оценка затрат и анализ возможных источников 
финансирования проекта. Социокультурное проектирование как технологическая основа 

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

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



Вопросы для самоподготовки: 
1. Специфика проекта в области культуры и искусства 
2. Технология формирования соответствующих проектов 
3. Социокультурное проектирование как технологическая основа разработки и 

внедрения проектов 
4. Технологии менеджмента и арт-менеджмента в реализации научно-

исследовательских проектов 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: Форма практического задания: 

презентация 
Перечень тем для презентаций: 
Разработайте план проекта в области культуры / искусства / художественно-

творческого образования) – на выбор: 
1. научной конференции 
2. творческого конкурса 
3. культурно-просветительской программы 
4. научного форума 
5. олимпиады 
6. детского образовательного проекта 
7. детского творческого проекта 
8. проекта на собственное усмотрение, отвечающего критериям проекта 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

устный опрос 
 

Модуль 5 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Цель – формирование теоретических знаний об исторических путях развития 

проектирования в образовании; осмысление теоретических основ педагогического 

проектирования 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проектирование в философском плане как один из механизмов культуры, 

способствующий превращению человека в свободно творящее существо.  
Проектирование как деятельность и ее интенсивное развитие в рамках инженерно-

технической деятельности, архитектуры, строительства. Логика организации 

проектировочной деятельности предусматривала предварительную проработку идей, 

вариантов нового объекта, конструирование и моделирование частей и узлов и 

предшествовало непосредственному их изготовлению. 
Проявление проектирования на разных уровнях жизнедеятельности общества. На 

философском уровне проект как итог духовно-преобразовательной деятельности. На 

деятельностном — как результат проектирования. Техническое (инженерное) 

проектирование, создание моделей общественных явлений и институтов. Социальное 

проектирование, его отличие от проектирования вещей своей направленностью на 

создание новых форм общественной жизни. 
Проектная деятельность как источник развития сферы образования и 

разновидность профессионально-педагогической активности. Вхождение проектирования 

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

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

работы по педагогическому проектированию.  



Стимулирование ученых к анализу методологических основ проектной 

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

технологического типа культуры.  Понимание проектирования как особого вида 

мыследеятельности. Проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности. Активизация применения проектной деятельности к 

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

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

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

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

деятельность».  
Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития педагогического проектирования.  
2.  Развитие  и  применение  идей  проектной  деятельности  в педагогике. 
3. Теоретические основы педагогического проектирования.  
4. Педагогическая сущность проектирования. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов по дисциплине: 
1. Тенденция развития современной системы образования.  
2. Понятие и содержание педагогического проектирования.  
3. Методические рекомендации по созданию успешных проектов для школы.  
4. Анализ ситуации, включая анализ образовательных потребностей школьников.  
5. Определение конкретных и реалистичных целей проектов для образовательной 

организации.  
6. Исторические источники развития педагогического проектирования.   
7. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.   
8. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности.   
9. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный» в 

сфере образования.   
10. Соотношение понятий  «проектирование», «прогнозирование», 

«конструирование», «моделирование».   
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИКИ И ОБЪЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Цель: характеристика субъектов педагогического проектирования и их 

классификация. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Участники проекта. Субъекты педагогического проектирования в различных видах 

учебного проектирования - индивидуальные и совокупные субъекты (учебные и 

творческие группы, класс, коллектив образовательного учреждения, профессиональные и 

сетевые сообщества, менеджеры образования и специалисты — педагоги разного уровня, 

а также представители педагогической общественности). Критерии их отбора. 

Качественный и количественный состав групп.  
Специфика позиции участника проектирования как осознающий (сознательный) 

преобразователь действительности. Проектирование содержания образования 

(проектирование концепции содержания, проектирование образовательных программ, 

проектирование учебных планов). Проектирование педагогических технологий.  



Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 
Проектные роли (субъекты в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, координаторов 

(менеджеров), руководителей, исполнителей проекта, экспертов. 
Моделирующие пары. Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Субъекты педагогического проектирования.  
2. Совокупный  субъект  проектирования.  Критерии  их  отбора. Качественный и к

оличественный состав групп.  
3. Основные объекты педагогического проектирования.  
4. Объекты  проектирования  и  специфика  предмета  проектной деятельности.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов по дисциплине: 
1. Определение участников проектов.  
2. Разработка  эффективного  и  практического  плана  выполнения проектов.  
3. Планирование сроков и ресурсов проектов.  
4. Организация  эффективной  работы  участников  (команды) проекта.  
5. Работа  со  школьниками  и  родителями  как  полноправными участниками 

проектных коллективов. 
6. Проектная культура участников проекта.   
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Модуль 6. 
 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМЫ ПОЭТАПНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЦИКЛЫ РАБОТ 

Цель: изучение форм и этапов педагогического проектирования и циклов работ с 

документацией. 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Проектирование педагогических систем, процессов и ситуаций как 

многоступенчатая деятельность, имеющая общие основания. Совершается как ряд 

последовательно следующих друг за другом этапов, приближая разработку предстоящей 

воспитательной деятельности от общей идеи к точно описанным конкретным действиям. 

Три этапа проектирования:1 этап – моделирование; 2 этап – проектирование; 3 этап –
 конструирование. Педагогическое моделирование – описание общей идеи и образца 

создания и деятельности педагогической системы или процесса. Педагогическое 

проектирование – процесс доведения модели до уровня ее практического воплощения, 

описание ее в терминах нормирующих действий. Педагогическое конструирование – 
процесс создания технологий деятельности, учитывающих конкретные условия 

реализации заданной модели. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы  проектирования: моделирование, проектирование, конструирование.  
2. Циклы работ по педагогическому проектированию. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: круглый стол 
Перечень вопросов для обсуждения в рамках круглого стола 
1. Проект и проектирование.  
2. Классификации проектов.  



3. Подходы к проектированию 
4. проектирование в сфере культуры и искусства.  
5. Творческий проект как система.  
6. Этапы проектирования и последовательность технологических операций  
6.1. Предпроектный этап (Диагностика ситуации, Проблематизация, 

Концептуализация, Выбор формата проекта) 
6.2. Программирование и планирование хода проекта 
6.3. Этап реализации проекта 
6.4. Рефлексивный и послепроектный этапы 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 

Цель: формирование теоретических знаний о видах педагогических проектов и 

приобретение практических навыков их реализации 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Виды педагогических проектов: социально-педагогические, психолого-

педагогические, образовательные проекты. Принципы педагогического проектирования. 
Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной 

подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления.  

Сетевые проекты. Международные проекты 
Современный учебный проект как сочетание образовательных возможностей, 

исследования, и эксперимента. Основное содержание учебного проекта для педагога - 
изменение учащегося (новые знания, умения, навыки, отношения) на основе проектной 

деятельности. Для учащихся - самостоятельная реализация учебного проекта. Учебные 

проекты используются сегодня практически на всех ступенях непрерывного образования: 

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

масштабу, по содержанию, по характеру.  
Педагогическое проектирование как составная часть системы работы любого 

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

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

как образовательный проект. Конкурс как творческий проект. Классификация и 

разновидности конкурсов в образовательных учреждениях. Обзор отечественных и 

зарубежных мероприятий в образовании и социокультурной среде. Алгоритм организации 

научно-творческой деятельности по проектированию авторского проекта. 
Исследовательский этап (замысел и определение задач, информационная подготовка, 

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

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

алгоритмических шагов, разработка необходимого проектного сопровождения, 

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

цели проекта и ее результата). 
Педагогическое проектирование в сфере досуга. Предварительная разработка 

основных компонентов предстоящей деятельности педагогов и воспитанников, которая 

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

может стать вполне самостоятельным процессом.  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды педагогического проектирования: социально-педагогические, психолого-

педагогические, образовательные. 
2. Виды педагогических проектов: учебный проект, досуговый  проект, социально-

педагогический проект, сетевой проект, международный  



проект.  
3. Принципы педагогического проектирования. 
4. Педагогическое проектирование в сфере культуры и искусства (фестивали, 

конкурсы, конференции) 
5. Педагогическое проектирование в сфере досуга. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: сообщение 
Перечень тем сообщений по дисциплине 
1. Многофункциональность проектной деятельности.  
2. Принципы проектной деятельности. 
3. Виды педагогического проектирования: социально-педагогическое, психолого-

педагогическое и образовательное.  
4. Этапы педагогического проектирования.  
5. Виды педагогических проектов: учебные проекты, досуговые проекты, 

проекты в системе профессиональной подготовки 
6. Фестиваль как творческий проект.  
7. Конкурс как творческий проект.  
8. Конференция как образовательный проект.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
 форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ТРИ ЦИКЛА РАБОТ. 

Цель: изучение технологий педагогического проектирования в сфере образования, 

культуры и искусства 
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Соблюдение обязательных принципов проектирования в процессе разработки 

проектов на любых его этапах:  
Антропологичность как учет личностных возможностей создателей и «потребителе

й» системы;  
Аксиологичность, т.е. приоритет нравственных смыслов и норм в воспитании чело

века, любви к нему;  
Реалистичность как учет психологических, материальных, 

правовых, пространственно-временных и иных условий воспитательнойдеятельности;   
Системность как непротиворечивость прогнозируемой и 

контрольной документации;  
Демократичность, вовлечение детей, их родителей и 

общественности в процесс проектирования.  
Технология разработки проектной документации  – Три цикла работ.  
Первый цикл – подготовительные работы.  
Второй цикл – разработка проекта.   
Третий цикл – экспертиза качества проекта и принятие решения о его внедрении.   

Вопросы для самоподготовки: 
1. принципы проектирования 
2. Технология разработки проектной документации   
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма практического задания: презентация 
Перечень тем для презентаций к разделу 3 
15. Образовательный/Творческий проект. 



16. Планирование деятельности, менеджмент творческого проекта, 

инструменты управления проектом. 
17. Создание проекта в области культуры 
18. Фестиваль как творческий проект.  
19. Конкурс как творческий проект.  
20. Конференция как образовательный проект. 
21. Конкурс как творческий проект.  
22. Классификация и разновидности конкурсов в образовательных 

учреждениях. 
23. Алгоритм организации научно-творческой деятельности по проектированию 

авторского проекта. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА  

Цель: освоение критериев оценки результатов проектной деятельности, выявление 

особенностей проектного мышления, изучение его специфики.  
Перечень изучаемых элементов содержания:  
Оценка эффективности реализации проекта. Критерии оценки проекта: полнота реа

лизации проектного замысла, соответствие контексту проектирования, степень новизны, 

социальная и практическая значимость, удовлетворенность участием в проекте, степень  
освоения процедур проектирования, наличие у участников потребности в дальнейшем раз

витии своего проектного опыта. Методы оценки проекта. Дальнейшее развитие проекта.   
Особенности проектного мышления. Проективное сознание. Проектное 

воображение. Проектное мышление. Латеральное (параллельное мышление). Критическое 

мышление. Креативное (творческое, продуктивное, эвристическое) мышление.  
Методологический характер проектного мышления. Методология как процедура 

осмысленного отбора центральных положений и ведущих идей и принципов, которыми 

руководствуется педагог в проектной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Результаты проектной деятельности. Критерии и методы оценки проекта.  
2. Оценка результатов проектной деятельности.  
3. Участники педагогического проектирования.  
4. Особенности проектного мышления.  
5. Особенности поведения и системы отношений участников проектирования. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 
Форма практического задания: проблемное задание 
1. Разработайте: а) памятку составителю учебного плана (образовательной 

программы, педагогической технологии) 
2. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки продуктного результата. 
3. Приведите примеры ошибок, допускаемых в организации проектной 

деятельности. Предложите свои варианты организации проектной деятельности. 
4. Предложите тематику успешных проектов для школы. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 

Модуль 7. 
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. 

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. 
2. 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. 

Модуль 8. 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

Тема 1. 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 2010-2021 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 2010-2021 гг. 
 

Тема 2. 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 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 3. 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 тренинг. Отработка навыков проблемно-целевого 

анализа проектов. Анализ хода реализации проекта и его корректировка в соответствии с 

обнаруженными просчетами, вариантами 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 4. 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. 
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 4.  
 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 
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. 
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 5. 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 способ 

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 
Заполнение 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 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; 
- 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___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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: 
 

№ Мероприятие Сроки  Исполнитель 



п/п 
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)? 

  

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; 
г) возрождение местных досуговыхх традиций, праздников и обрядов, 

традиционных промыслов и ремесел, местного фольклора и т.д.; 
д) использование художественно-оформительских (дизайн), осветителъских 

(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 ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

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

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

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

Знать:  нормативно-
правовые акты по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: нормами 

поведения, этики при 

осуществлении 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий) 

Знать: исторические 

истоки построения 

образовательных систем, 

современное состояние 

науки и практики по 

вопросу создания 

творческих проектов в 

области культуры, 

искусства и 

художественно-
творческого образования; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: Этап формирования 



классифицировать 

образовательные 

системы, исходя из их 

направленности 

умений 

Владеть: приемами 

разработки учебных 

программ, основами 

использования 

современных 

информационных 

технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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 

Знать: возможности 

применения 

образовательных систем 

на основе учета разных 

категорий учащихся, в 

том числе с ОВЗ 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
взаимодействовать со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса и 

индивидуализировать 

процесс обучения 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации  с целью 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-4 Способен проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-
методическое обеспечение 

их реализации 

Знать: основы 

воспитательной работы, 

направленной на развитие 

нравственных чувств и 

поведения обучающихся 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: создавать 

необходимые условия для 

осуществления 

воспитательной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами и 

приемами воспитания 

нравственности в 

поведении и 

человеческих отношениях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-1; ОПК-2;  
ОПК-3; ОПК-4  

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 



материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[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; ОПК-2;  
ОПК-3; 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-1; ОПК-2;  
ОПК-3; ОПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 



1. Теоретический блок вопросов: 
2. Социально-культурная деятельность как объект проектирования.  
3. Понятие социокультурного проектирования: сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области.  
4. Понятие о социально-культурном проекте и программе.  
5. Технологические и содержательные элементы проектирования: 

проблематизация, целеполагание, инструментализация, развертывающаяся система 

действий.  
6. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности.  
7. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации.  
8. Социально-культурные проблемы и задачи проектирования.  
9. Понятие об аудитории социально-культурного проекта.  
10. Критерии сегментирования аудитории проектов.  
11. Механизм формирования аудитории проекта.  
12. Алгоритм разработки социально-культурного проекта.  
13. Определение цели проекта как результат анализа проблемной ситуации.  
14. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта.  
15. Формирование ресурсной базы проекта.  
16. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Выбор формы 

реализации проекта.  
17. SWOT-анализ социально-культурного проекта. Препятствия и риски при 

реализации проекта.  
18. Содержание и технология этапов разработки социально-культурного проекта  
19. Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение в 

жизнь идеи проекта.  
20. Разработка рекламной кампании проекта.  
21. Медиа-план продвижения проекта.  
22. Игровые методы социально-культурного проектирования.  
23. Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия 

получения средств, необходимых для реализации проекта.  
24. Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов.  
25. Технология работы со спонсорами. Разработка спонсорского пакета.  
26. Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования.  
27. Понятие эффективности социально-культурного проекта. Количественные и 

качественные показатели.  
28. Отчет по проекту как осуществление «обратной связи», ориентированной на 

поддержку и развитие проекта.  
29. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики и 

социокультурного проектирования в г. Москве.  
30. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного 

и некоммерческих секторов.  
31. Аналитические задания: 
32. 1.Оформить заявку на проект «Книжная полка-2020», направленный на 

приобщение к классической литературе детей из малообеспеченных семей.  
33. Оформить заявку на проект культурно-досугового центра в Новой Москве.  
34. Оформить заявку на проект «Среда обитания», направленный на развития 

социально-культурной среды спальных районов.  
35. Оформить заявку на проект передвижной экспозиции «Уличный музей», 

направленный на формирование интереса к современному искусству.  



36. Оформить заявку на проект «Дар», направленный на обмен материальными 

носителями культуры (книгами, дисками, образцами hand-made).  
37. Оформить заявку на проект фестиваля «Магия джаза», направленного на 

популяризацию джазовой музыкальной культуры.  
38. Составить информационную карту проекта «Малахитовая шкатулка», 

направленного на интеграцию мастеров hand-made и популяризацию их творчества.  
39. Составить информационную карту проекта «Серебряный возраст», 

направленного на вовлечение в современную социально-культурную среду людей 

пожилого возраста.  
40. Составить информационную карту проекта «Весь мир – театр», направленного 

на поддержку любительских театральных объединений.  
41. Составить информационную карту проекта «Школа мужества», направленного 

на развитие патриотического воспитания подростков г. Москвы.  
42. Составить информационную карту проекта «Радуга», направленного на 

создание коммуникативной среды для детей-аутистов.  
43. Составить информационную карту проекта «Я знаю свой город», 

направленного на знакомство москвичей с достопримечательностями своих районов.  
44. Оформить заявку на проект цикла просветительных мероприятий «Фотография 

как искусство», направленный на привлечение интереса к современной фотографии и 

обучение основам фотоискусства. 
45. Оформить заявку на проект цикла творческих встреч с современными 

хореографами «Contemporary party», направленный на популяризацию танцевального 

искусства. 
46. Оформить заявку на проект цикла мероприятий в форме сторителлинга 

«Некривые зеркала», направленный на привлечение внимания к проблемам детей-сирот. 
47. Оформить заявку на проект фестиваля семейного творчества «Лампа с зеленым 

абажуром», направленный на развитие семейного досуга. 
48. Оформить заявку на проект арт-квеста «Русское искусство», направленный на 

популяризацию творчества отечественных художников, композиторов, исполнителей. 
49. Оформить заявку на проект просветительного мероприятия «5 ступеней 

мастерства», посвященного искусству танца. 
50. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике 
51. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности 
52. Основные понятия педагогического проектирования 
53. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный» 

применительно к сфере образования 
54. Педагогическая сущность проектирования 
55. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования 
56. Принципы проектной деятельности 
57. Субъекты и объекты проектной деятельности 
58. Этапы проектирования 
59. Виды педагогических проектов 
60. Основные объекты педагогического проектирования (образовательные 

программы, системы, учебные планы, технологии и пр.) 
61. Результаты проектной деятельности 
62. Оценка результатов проектной деятельности 
63. «Подводные рифы» проектной деятельности 
64. Требования к участникам педагогического проектирования (Особенности 

проектного мышления. Особенности поведения и системы отношений участника 

проектирования) 
65. Обучение проектной деятельности 



Аналитическое задание: 
1) Составьте тематику проектов по учебному предмету для учащихся конкретного 

класса с указанием проектного задания и результата его выполнения (продукта).   
2) Проанализируйте возможные психолого-педагогические барьеры (трудности) 

при последующей реализации проектной деятельности.   
3) Обсудите возможные пути решения возникающих проблем, т.е. способы 

минимизации барьеров при выполнении проектов учащимися.   
4) Ориентируйтесь при этом на этапы проектной деятельности (организационно-

подготовительный, основной (технологический), заключительный).   
 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – 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 (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 
5.1.1. Основная литература 
 

1. 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, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07050-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494190  

2. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для 

вузов / С. Г. Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489533  
3 Каратаева, Н. А.  Педагогическое проектирование: региональные образовательные 

программы дошкольного образования : учебное пособие для вузов / Н. А. Каратаева, 

О. В. Крежевских. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11114-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495505  
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 3. Проектирование и программирование : учебник 

и практикум для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 



2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06326-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493797  
2. Курумчина, А. Э.  Социокультурные коммуникации. Проекты социальных трансформаций 

и всемирные выставки : учебное пособие для вузов / А. Э. Курумчина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10770-8. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494864  

3. Куличкина, Г. В.  Технологические основы социально-культурной деятельности. Масс-
медиа : учебное пособие для вузов / Г. В. Куличкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07954-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494351 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


образовательным 

ресурсам 

 

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования  

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

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

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и практических 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к практическому занятию 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 практического занятия включает: 
− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
5.4.1. Средства информационных технологий 

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3. Справочно-правовая система Консультант+  
4. Acrobat Reader DC  
5. 7-Zip  
6. SKY DNS 
7. TrueConf(client) 

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/


материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

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

Для изучения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 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 (компьютер, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

техническими средствами обучения (компьютер, видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
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) «Проектная деятельность» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

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


Учебные часы дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 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) «Проектная деятельность» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

и искусства и расширение представлений возможности их дальнейшего развития.  

Задачи дисциплины (модуля) - 

1. Формирование умений и навыков анализа теоретических аспектов культуротворческой 

деятельности;  

2. Изучение организационных технологий формирования и развития культуротворческой 

деятельности; 

3. Формирование целостных представлений о культуротворчестве как общественно 

значимом явлении; 

4. Развитие сценарно-режиссерского мышления в использовании и развитии 

культуротворческих технологий в учреждениях культуры и искусства; 

5. Овладение знаниями о процессах диагностирования и развития творческих 

способностей в сфере искусства; 

6. Развитие творческого мышления в изучении литературно-художественных 

произведений. 

Предмет изучения – потенциал культуротворческих технологий в сфере культуры и 

искусства. 

 
 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата   

Дисциплина (модуль) «Культуротворческие технологии» реализуется в обязательной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое  образование» очной, заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «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 дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

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

необходимо осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач, осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, осуществлять деловую 
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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 (модулю) в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, 
соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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)  

Знать: 

организационные 
технологии 
формирования и 

развития 

культуротворческой 

деятельности; 

 

ОПК 4.2 Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

Уметь:совершать 
процессы 
диагностирования и 

развития творческих 

способностей в сфере 
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обучающихся: 

нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

искусства; 
 
 
 

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.) 

Владеть: сценарно-
режиссерским 

мышлением в 

использовании и 

развитии 

культуротворческих 

технологий в 

учреждениях 

культуры и 

искусства; 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) изучаемой в 7 семестре, составляет 2 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Семестр 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 

Практические занятия 10 10 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9- 9- 
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(час) 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 

сессия 1-2 сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16  

Учебные занятия лекционного типа 4- 4  

Практические занятия 4 4  

Лабораторные занятия - - - 

Иная контактная работа 8 8  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72  

  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Модуль 1 Семестр 3 
Раздел 1. 36 18 18 6- 4 - 8 
Раздел 2.  36 18 18 4- 6 - 8 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
-       

Общий объем, часов 72 36 36 10 10   16  
Форма промежуточной 

аттестации 
 Зачет  

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

(модулю) 
216 156 60 - 60 - - 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

С
 

Модуль1  (Курс 4 сессия 3-4)  
Раздел 1. 36 28 8 2 2 

 
4 

Раздел 2. 32 24 8 2 2 
 

4 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
      4 

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

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

учебной дисциплине 

(модулю) 
72 52 16 4 4 - 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Курс 4  семестр7 

Раздел 1.  13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5  Доклад 2 Письменный 

ответ 

Раздел 2   14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6  Доклад 2 Письменный 

ответ 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 12 - 11 - 4 - 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
27 12 - 11 - 4 

 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
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2 год обучения (осенняя сессия)  

Раздел 1.   28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18   Доклад 
 2   Письменный 

ответ 

Раздел 2. 24 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

14  Доклад 
 2  Письменный 

ответ 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52  16 - 32 - 4 - 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
52 16 - 32 - 4 - 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.   Теоретические основы культуротворческой деятельности. 

Цель: формирование умений и навыков анализа теоретических аспектов 

культуротворческой деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Культуротворчество как социальный 

феномен. Культуротворчество в соиокультурном пространстве общества. Теоретические 

исследования культуротворчества в гуманитарных науках. 

 Вопросы для самоподготовки: 



 
10 

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. 

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; 
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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 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, 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 осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знать: 

организационные 

технологии формирования и 

развития 

культуротворческой 

деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: совершать процессы 
диагностирования и 

развития творческих 

способностей в сфере 

искусства 

Этап формирования 

умений 

Владеть: сценарно-
режиссерским мышлением в 

использовании и развитии 

культуротворческих 

технологий в учреждениях 

культуры и искусства; 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

   
ОПК-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 
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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: 
(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 
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излагать материал.  

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

1. Культуротворчество как социальный феномен.  

2. Культуротворчество в соиокультурном пространстве общества.  

3. Теоретические исследования культуротворчества в гуманитарных науках. 

4. Теоретико-деятельностные основы исследования культуротворчества 

5. Ценностно-мировоззренческие основы исследований культуротворчества как 

социального феномена 

6. Культуротворчество в пространстве социализации и инкультурации личности 

7. Специфика культуротворчества в системе творческой деятельности человека и 

общества. 

8. Культуротворчество в системе личностных идеалов и жизненных ценностей. 

9. Характеристика культуротворчества в культуре повседневности. 

10. Социологические основы исследования культуротворчества. 

11. Педагогический потенциал культуротворчества. 

12. Культуротворчество в системе психического развития личности. 

13. Роль социальной стратификации в активизации культуротворческой деятельности. 

14. Особенности культуротворчества в различных сферах жизнедеятельности. 

15. Культурологические исследования культуротворчества. 

16. Планирование и организация культуротворческой деятельности в учреждениях 

культуры и искусства.  

17. Организация культуротворческой деятельности населения как ориентир 

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. 
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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 

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. 
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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 дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита  в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература: 
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1. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / 
А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06403-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491692  

        5.1.2. Дополнительная литература: 

1. Бурмистрова, Е. В.  Методика и технология работы социального педагога. 

Организация досуговой деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 150 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06185-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493734  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ содержит 

более 620 000 полных текстов 

диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 
Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

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  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
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 
 
 

http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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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 дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

прочитанной лекции; 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

тематики. 
и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

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

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

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

.5.4.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Культуротворчесие технологии» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

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

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 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 дисциплины (модуля) «Культуротворчесие технологии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Культуротворчесие технологии» 

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) 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 дисциплины (модуля): 
1.      Формирование личностного, эмоционально-ценностного, творческого отношения 

к информационно - просветительной деятельности специалиста в сфере культуры, искусства 

и музыкального образования. 
2. Формирование навыков организации информационно-просветительской 

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

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

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

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) ««Информационно-просветительные технологии в сфере 

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

отношений части основной образовательной программы по выбору по направлению 

подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», направленность «Музыкальное 

образование» очной, заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

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

ранее в ходе освоения программного материала ряда 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 (модулей), для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Коммуникативная культура руководителя учреждений в сфере искусства,  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», 
направленность «Музыкальное образование». 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Результаты 

обучения 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х 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 

Знать: теоретические 

знания о технологии 

и методике 

информационно-
просветительской 

деятельности и 

формирование 

практических 

навыков для 

успешной 

профессиональной, 

культурно-
просветительской 

деятельности в 

учреждениях 

культуры , искусства 

и музыкального 

образования . 

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 

Уметь: формировать 

личностное, 
эмоционально-
ценностное, 
творческое 
отношение к 

информационно - 
просветительной 

деятельности 

специалиста в сфере 

культуры, искусства 

и музыкального 

образования. 

 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования умений, 

связанных с 

информационно-
коммуникационными 

Владеть: навыками 

организации 

информационно-
просветительской 

деятельности 

специалиста в сфере 

культуры, искусства 

и музыкального 

образования. 
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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 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36    

 

Учебные занятия лекционного типа 10 10     

Практические занятия 10 10     

Лабораторные занятия       

Иная контактная работа 16 16     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27     

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72     

 

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 ос. 
7 

вес. 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2   

Практические занятия 4 2 2   

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Семестр 4 
Раздел 1. Тема 1.1 16 8 8 2 2  4 
Раздел 1 Тема 1.2 16 8 8 2 2  4 
Раздел 2. Тема 2.1     16 8 8 2 2  4 
Раздел 2. Тема 2.2 24 12 12 4 4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
216 

36 
(27+9) 

36 10 10 0 16 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Общий объем, часов по 

учебнойдисциплине 

(модулю) 
72 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 3 
Раздел 1. Тема 1.1 16 12 4  2 - 2 
Раздел 1 Тема 1.2 18 14 4 2 

 
- 2 

Раздел 2. Тема 2.1 16 12 4  2 - 2 
Раздел 2. Тема 2.2 18 14 4 2 

 
- 2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов  72 52 16 4 4 0 8 
Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
72 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 4 

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 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

36 16  16  4   

Общий объем 
подисциплине 

(модулю), часов 
36 16  16  4   

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о
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Семестр 3 

Раздел 1.  26 

 
 
 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 Реферат, 
доклад 2 Реферат, эссе 

  

Раздел 2.  

 
 

30 

 
 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

14 
Реферат, 
доклад 

2 

Реферат, эссе 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов, 

56 26  26  4   

Общий объем 
подисциплине 

(модулю), часов 
56 26  26  4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННО—ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  

Цель: формирование общих понятий информационно-просветительной деятельности, 

основные этапы развития просветительской деятельности в России и за рубежом, типологии 

просветительской деятельности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторический обзор музыкального просветительства, основные задачи музыкального 

просветительства; качества, необходимые организатору концертно-просветительской работы, 

ораторское искусство как социальное явление, виды ораторского искусства, 

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

профессиональной подготовки педагога-музыканта в трудах отечественных ученых 

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

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

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 
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Темы рефератов/эссе: 

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

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

 

РАЗДЕЛ 2. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ   

Цель: формирование знаний о видах публичных выступлений, овладение навыками 

теоретических, практических и психологических приемов, формами и методами публичного 

выступления, принципами организации процесса; знание и применение выразительных 

средств композиции речи, планирование и поэтапность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Выступление без записей, выступление экспромтом, психологическая подготовка готовности 

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

планирование выступления, технологии составления культурно-просветительской 

программы. 

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

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

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

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: 
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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 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий) 

Знать: теоретические знания о 

технологии и методике 

информационно-
просветительской 

деятельности и формирование 

практических навыков для 

успешной профессиональной, 

культурно-просветительской 

деятельности в учреждениях 

культуры , искусства и 

музыкального образования . 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: формировать 

личностное, эмоционально-
ценностное, творческое 

отношение к информационно - 
просветительной деятельности 

специалиста в сфере культуры, 

искусства и музыкального 

образования. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

организации информационно-
просветительской 

деятельности специалиста в 

сфере культуры, искусства и 

музыкального образования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

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

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-2 Этап 

формирования 

умений 

 
Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

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

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

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

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

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

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

 
Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

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

искусства. 
4. Педагогическая культура как необходимая составляющая информационно-

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

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

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

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

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

 
 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, в Российском государственном социальном 

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

оцениваются педагогическим работником по 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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

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, 2022. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12236-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474467. 
2. Воронкова, Л. П.  Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07712-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471520 

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, 2022. — 185 с. 
                  

1.1.2. 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, 2022. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06307-3. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470897  

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

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

Издательство Юрайт, 2022. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

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

https://uisrussia.msu.ru/
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вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

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

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

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

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии 

в сфере культуры и искусства» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», направленность 

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

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная типология массовых 

праздников»), экранно-звуковыми средствами обучения (CD «Музыкальное сопровождение»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов  «Виды 

оформления сцены»), видеофильмами DVD (Цветоведение). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная типология массовых 

праздников»), экранно-звуковыми средствами обучения (CD «Музыкальное сопровождение»), 
демонстрационными материалами (комплект демонстрационных материалов  «Виды 

оформления сцены»), видеофильмами DVD (Цветоведение). 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» применяются различные образовательные 

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

сфере культуры и искусства» предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме проведения учебных занятий в 

форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» предусмотрено применением электронного 

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

технологии в сфере культуры и искусства» предусматривают классическую контактную 
работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

сфере культуры и искусства» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью,  реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

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

знаний о здоровьесберегающих технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по  

Задачи дисциплины (модуля): 
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 дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «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 дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
 Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Физическая культура и спорт    _ 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)  в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих 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 дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

УК-7.1. 
Умеет использовать 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора и 

применения 

Знать: 

теоретическую 

основу 

здоровьесберегающи

х технологий 
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подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: организовать 

системное 

использование 

данных технологий, 

направленных на все 

сферы деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

УК-7.2. 
Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Владеть: 
современными 

здоровьесберегающи

х технологиями с 

учётом 

особенностей каждог

о ребенка 
 

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 

Знать:  
образовательные 

стандарты в части 

учебной 

деятельности 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с 

другими специалистами в 

рамках психолого-медико 
педагогического 

консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Уметь: оказывать 

адресную помощь 

детям с ОВЗ на 

основе знаний в 

области медицины и 

психологии 

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 

Владеть: методами 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 
ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

ОПК 7.1 Знает: законы 

развития личности и 

Знать: законы 

развития личности и 
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образовательных 

отношений 
участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

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 

личностных свойств, 

детскую возрастную 

периодизацию 

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) 

Уметь:  составлять 

характеристику на 

детей с ОВЗ, 
психологический 

портрет 

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 

Владеть: навыками 

наблюдения, 

оценивания детей с 

особенностями 

развития.  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  изучаемой 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 
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Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа  24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

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 

Иная контактная работа 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 дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

 

 
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 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

  

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

 

 
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 

модели здоровья 
16 12 4 1 1 0 2 

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 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

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

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

 

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  

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
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о

л
я 
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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 дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Здоровьесберегающие технологии и их функции  
Цель: Изучить здоровье сберегающие технологии в образовательном процессе 
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 
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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. 

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 
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            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. 
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. 
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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. 
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 ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

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

(модулю) 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 
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образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретическую основу 

здоровьесберегающих 

технологий 
 
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: организовать 

системное использование 

данных технологий, 

направленных на все сферы 

деятельности участников 

образовательного процесса 
 

Этап формирования 

умений 

Владеть: современными 

здоровьесберегающих 
технологиями с учётом 

особенностей каждого 

ребенка 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

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 

Знать:  образовательные 

стандарты в части учебной 

деятельности обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

Этап формирования  

Уметь: оказывать адресную 

помощь детям с ОВЗ на 

основе знаний в области 

медицины и психологии 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-7 

Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знать: законы развития 

личности и личностных 

свойств, детскую возрастную 

периодизацию 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  составлять 
характеристику на детей с 

ОВЗ, психологический 

портрет 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

наблюдения, оценивания 

детей с особенностями 

развития. 

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 
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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 

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 
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выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 

1. 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. 
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17. Правила организации урока. 
18. Особенности восприятия учащимися. 
19. Продолжительность и объем нагрузки во время урока. 
20. Применение психологической разгрузки во время занятия. 
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 дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

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

дисциплины (модуля) 
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, 2022. — 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, 2022. 
— 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 

https://urait.ru/bcode/452423
https://www.biblio-online.ru/bcode/438400
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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, 2022. — 285 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 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, 2022. — 253 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437324 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/437324
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа 
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; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)   

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

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

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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литературе по различным 

дисциплинам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в учебной и 

воспитательной деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

http://ebiblioteka.ru/
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организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в 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 (модуля): 
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 (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «Педагогика» реализуется в базовой части основной 

образовательной программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 

образование» очной и заочной форме обучения. 
 Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- Психология личности и группы 
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- Разработка основных и дополнительных образовательных программ 
- Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций         

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих 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 (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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.  

- 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. 

Знать: 
основы 

построения 

образовательных 

программ, 

основы 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

сфере культуры 

и искусства 

ОПК 2.2.  

- классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

- разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной 

образовательной среде. 

Уметь: создавать 

развивающую 

среду, 

осуществлять 

педагогическое 

общение 
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ОПК 2.3.  

- готовностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

- готовностью 

формировать навыки, 

связанные с 

информационно-
коммуникационными 

технологиями. 

Владеть: 
навыками 

организации 

учебного 

процесса, 

использования 

современных 

инновационных 

технологий 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК 5.1. Знает: 

- основы социальной, 

психологической и 

педагогической 

диагностики; 

- методы выявления и 

коррекции трудностей 

обучающихся в освоении 

образовательной 

программы 

Знать: структуру 

учебного 

процесса 

ОПК 5.2. Умеет: 

- применять 

инструментарий и 

методы диагностики 

и оценки показателей 

уровня и динамики 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся. 

Уметь: 

анализировать и 

планировать 

учебный процесс 

ОПК 5.3. Владеет 

- принципами и 

правилами контроля и 

оценки образовательных 

результатов 

обучающихся; 

- готовностью 

осуществлять 

коррекционную 

деятельность с 

обучающимися, 

Владеть: 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 
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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. 

Знать: 

особенности 

семейных 

отношений в 

целях работы с 

родителями 

ОПК 7.2. Умеет: 

-          сотрудничать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ; 

Уметь: наладить 

контакт со всеми 

участниками  

образовательных 

отношений 

ОПК 7.3. Владеет: 

готовностью 

выстраивать 

конструктивные 

отношения со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Владеть: 

психолого-
педагогическими 

знаниями для 

выстраивания 

оптимальных 

образовательных 

отношений 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 зачетных единицы,  
Очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 1 

              семестр 2 

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 
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Практические занятия 18 18 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

 ОБЪЕМ дисциплины (модуля) В ЧАСАХ 108 108 

 
 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

                  Сессия 3-4 

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 24 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа 12 12 (4+8) 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80(28+52) 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

 ОБЪЕМдисциплины (модуля) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Курс1 семестр 2 
Раздел 1. Общие основы 

педагогики. 
38 18 20 4 8 0 8 



9 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Раздел 2. 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) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине 
108  54(45+9) 54 12 18 0 24 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Курс 1 сессия 3 
Раздел 1. Общие основы 

педагогики. 
36 28 8 4  0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 

Общий объем, часов 36 28 8 4  0 4 

Форма промежуточной 

аттестации 
 

Курс 1 сессия 4 

Раздел 2. Целостный 

педагогический процесс. 
34 26 8  4 0 4 

Раздел 3. Воспитание в 

целостном педагогическом 

процессе. 
34 26 8  4 0 4 



10 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов 72 52 16  8 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине 
108 80 24 4 8 0 12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная  форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Курс 1 семестр 2  

Раздел 1. Общие 

основы педагогики 
15 

 
 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ИКР 

7 Презентация 2 Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 2. 
Целостный 

педагогический 

процесс 

 
15 

 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ИКР 

 
7 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 
 

15 

 
 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ИКР 

7 

Презентация 2 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
45 18  21  6  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Курс 1 сессия 3  

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  

Курс 1 сессия 4 

Раздел 2. 
Целостный 

педагогический 

процесс 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

20 Презентация 2 Компьютерное 

тестирование 
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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  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
80 12  62  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
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. 
 
Тема 1.2. Педагогика как наука 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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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. 
 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Цель: сформировать систему знаний обучающихся о сущности и особенностях 
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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. 
3. Раскройте свое видение субъект-субъектного подхода в планировании и 

организации целостного педагогического процесса. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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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 

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. 
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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: 
1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению 

целей образования. 
2. Воспитание в широком и узком смыслах. 
3. Виды воспитания. 
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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. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 
технологий) 
  

Знать: 
основы построения 

образовательных программ, 

основы преподавания 

учебных дисциплин в сфере 

культуры и искусства 

Этап формирования 

знаний 
 

Уметь: создавать 

развивающую среду, 

осуществлять 

педагогическое общение 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
навыками организации 

учебного процесса, 

использования современных 

инновационных технологий 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

Знать: структуру учебного 

процесса 
Этап формирования 

знаний 
 

Уметь: анализировать и 

планировать учебный 

процесс 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самоанализа и самоконтроля 
Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знать: особенности 

семейных отношений в целях 

работы с родителями 

Этап формирования 

знаний 
 

Уметь: наладить контакт со 

всеми участниками  

образовательных отношений 

Этап формирования 

умений 

Владеть: психолого-
педагогическими знаниями 

для выстраивания 

оптимальных 

образовательных отношений 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-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; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-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. 
 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Теоретический блок вопросов: 

1. 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам 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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Голованова, Н. Ф.  Педагогика : учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Голованова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01228-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489758  
 
Дополнительная литература 

1. История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00981-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488837  

2. История педагогики и образования : учебник для вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 452 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00981-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488837  

3. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07233-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492811  
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 

https://uisrussia.msu.ru/
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информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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 

100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Педагогика» предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и  семинаров.  
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

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

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

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

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
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 
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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 (модулю). Попытки освоить дисциплину 
(модуль)  в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

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

 
5.4.2.Программное обеспечение  

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

 
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

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

Для изучения дисциплины (модуля) «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 (модуля) «Педагогика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 (модуля) «Педагогика» предусмотрено применение 

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

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Педагогика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о 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 дисциплины (модуля): 
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 дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «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 дисциплины (модуля) «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 дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной  дисциплиной (модулем): 

- «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, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций ………………………………… 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-6, ОПК-7 в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 44.03.01 «Педагогическое 

образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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 

Знать: 

теоретические 

знания о сущности и 

природе психики, ее 

онтогенезе 
 
 

ОПК 6.2 Умеет: 

использовать 

знания об 

особенностях 

гендерного 

развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-
воспитательной 

работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания; 

составлять 

(совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) 

психолого-
педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

Уметь: 
использовать на 

практике 
теоретические 

основы 

психологической 

компетентности 
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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 

Владеть: 

психологической 

наблюдательностью, 

внимательностью, 

психологическое 

мышлением, 

творческим 

воображением, 

аналитическими, 

проектировочными, 

рефлексивными 

способностями 
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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 

особенности и 

закономерности 

формирования 

детских 

/подростковых / 

взрослых 

сообществ 

Знать: 
ценностно-

смысловые основы 

профессионально-

педагогического 

труда (развитие 

системы 

ценностных 

ориентаций и 

гуманистической 

направленности 

личности); 

 

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) 

Уметь: составить 

психологический 

портрет ученика и 

использовать свои 

наблюдения в 

процессе 

взаимодействия с 

учениками и их 

родиями 

ОПК 7.3 Владеет: 

действиями 

выявления в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

Владеть: 

профессионально 

важными умениями  

и навыками, 

раскрывающими 

психологическую 

готовность 

студентов к 

педагогическому 

труду.  
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развития; 

действиями 

взаимодействия с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-
медико-
педагогического 

консилиума 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

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

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс1          Курс 2 

 Семестр 3 Семестр 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      54  54  

Учебные занятия лекционного типа 12  12  

Практические занятия 18  18  

Лабораторные занятия     

Иная контактная работа 24  24  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45  45  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108  108  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 2 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 24  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Практические занятия 4 4  
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Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 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 дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 И
К

Р
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Возрастная 

психология 
50 25 24 6 6 

 
12 

Тема 1.1 Научные основы 

возрастной психологии 
15 8 8 2 2 

 
4 

Тема 1.2 Пренатальный 

период развития человека 
15 8 8 2 2 

 
4 

Тема 1.3 Психология детских  
возрастов 

20 9 8 2 2  4 

Раздел 2. Педагогическая 

психология 
58 20 30 6 12  12 

Тема 2.1 Научные основы 

педагогической 

психологии 

14 5 10 2 4  4 

Тема 2.2 Психология 

обучения и учебной 

деятельности 

14 5 10 2 4  4 

Тема 2.3 Психология 

воспитания и развития 

личности 

14 5 5 1 2 
 

2 

Тема 2.4 Психология 

личности и деятельности 

16 5 5 1 2 
 

2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 И

К
Р

 

педагога 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

        

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 108 45 54 12 18 
 

24 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

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 (сессия 1-2) 
Раздел 1 Возрастная 

психология 
68 56 12 4 - - 8 

Тема 1.1 Научные основы 

возрастной психологии 
26 20 6 2 - - 4 

Тема 1.2 Пренатальный 

период развития человека 
23 20 3 1 - - 2 

Тема 1.3 Психология 

детских возрастов 
19 16 3 1 - - 2 

Раздел 2 Педагогическая 

психология 
36 24 12 4 4 - 4 

Тема 2.1 Научные основы 

педагогической 

психологии 
9 6 3 1 1 - 1 

Тема 2.2 Психология 9 6 3 1 1 - 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

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

 

обучения и учебной 

деятельности 
Тема 2.3 Психология 

воспитания и развития 

личности 
9 6 3 1 1  1 

Тема 2.4 Психология 

личности и деятельности 

педагога 
9 6 3 1 1 

 
1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов 108 80 24 8 4 
 

12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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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» 

 
 
5 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

2 

 
 
 

реферат 

 
 
1 письменный опрос 

Тема 3: 

«Психология 

детских 

возрастов» 

 
 
5 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

2 

 
 
 

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» 

 
 
5 

 
 
2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
2  

     еферат 

 
 
1 

беседа и обмен 

мнениями с 

использованием 

интерактивного 

метода "PRES" 

Тема 6. 

«Психология 

воспитания и 

развития  
личности» 

 
 
5 

 
 
2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
2 

 
 
 

реферат 

 
 
1 

оценка 

преподавателем 

степени 

адекватности 

обоснованности 

устных ответов 

Тема 7: 

«Психология 

личности и 

деятельности 

педагога» 

 
 
7 

 
 

2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
3 

 
 
 

реферат 

 
 

2 

беседа и обмен 

мнениями с 

использованием 

интерактивного 

метода "PRES" 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 
45 

 
18 

  
19 

  
8 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Название модуля, семестр 3 
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Раздел 1 40 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ИКР 

28 реферат 

 
 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 40 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ИКР 

28 

 
 

реферат 

 
 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

80 20 
 

56 
 

 
4 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

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 ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной / 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 

Знать: теоретические знания о 

сущности и природе психики, 

ее онтогенезе 

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать на 

практике теоретические основы 

психологической 

компетентности 

 

Этап формирования умений 

Владеть: психологической 

наблюдательностью, 

внимательностью, 

психологическое мышлением, 

творческим воображением, 

аналитическими, 

проектировочными, 

рефлексивными способностями 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 
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ОПК-7 

Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Знать: 
ценностно-смысловые основы 

профессионально-

педагогического труда 

(развитие системы ценностных 

ориентаций и гуманистической 

направленности личности); 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: составить 

психологический портрет 

ученика и использовать свои 

наблюдения в процессе 

взаимодействия с учениками и 

их родиями 

Этап формирования умений 

Владеть: профессионально 

важными умениями и 

навыками, раскрывающими 

психологическую готовность 

студентов к педагогическому 

труду.  

 

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 
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последовательность в 

изложении программного 

материала: 
(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. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. 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. 
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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. 
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 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата/ в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 

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

оцениваются педагогическим работником по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1 Возрастная и педагогическая психология : учебник для вузов / Б. А. Сосновский [и 

др.] ; под редакцией Б. А. Сосновского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 359 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9795-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491503  

2. Шапошникова, Т. Е.  Возрастная и педагогическая психология : учебник и 

практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. Корчуганов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04952-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491670  

5.1.2. Дополнительная литература 

Склярова, Т. В.  Общая, возрастная и педагогическая психология : учебник и 

практикум для вузов / Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общей редакцией 

Т. В. Скляровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10002-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494964  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
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ресурса адрес 
Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

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

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

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

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

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

дисциплине (модулю) 

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

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

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

«EastView» 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Возрастная и педагогическая психология» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о 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 дисциплины (модуля): 
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  
5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина (модуль) «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 (модуль) «Основы информационной культуры педагога» как дисциплина 

обязательной части общепрофессионального модуля предваряет изучение дисциплин 
(модулей)  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 дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций ………………………………… 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательны

е программы, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

ОПК-2.1 Знает: 

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 ИКТ 

Знать: 
информационные 
ресурсы педагогики и 

смежных с нею наук 

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 

Уметь: использовать 
методы аналитико-
синтетической 

переработки 

педагогической 

информации; 
развивать 
устойчивый 
познавательный 
интерес к работе с 

информацией 
 
 
 

ОПК-2.3 Владеет: 

приемами 

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы; 

средствами 

формирования 

умений, связанных с 

информационно-
коммуникационными 

технологиями (далее 

– ИКТ); действиями 

реализации ИКТ: на 

уровне пользователя, 

на 

Владеть: 

алгоритмами 

информационного 

поиска в 

соответствии с 

профессиональными

и информационными 

потребностями, 
технологиями 
подготовки и 

оформления 

результатов учебно-
методической и 

профессионально 

ориентированной  

опытно –

экспериментальной, 
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общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (-
ых) предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ-компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности) 

научно-
исследовательской 

работы 
 

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 

Знать: основы 

функционирования 

учебного процесса, 
место образования в 

жизни общества 

ОПК 8.2 Умеет: 

использовать 

современные (в том 

числе 

интерактивные) 

формы и методы 

воспитательной 

работы в 

урочной/внеурочной 

деятельности и 

дополнительном 

образовании детей 

Уметь: использовать 

на практике 

современные виды и 

формы учебной и 

воспитательной 

работы 

ОПК 8.3 Владеет: 

методами, формами 

и средствами 

обучения, в том 

числе выходящими 

за рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

Владеть: разными 
формами и 

средствами обучения, 

методами развития 

творческой 

активности 

обучающихся 
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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 (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре составляет 3 
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 2 

Семестр 3 Семестр 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
      54 54  

Учебные занятия лекционного типа 12 12  

Практические занятия 18 18  

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 24 24  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 2 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24  24 

Учебные занятия лекционного типа 8  8 

Практические занятия 4  4 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 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 дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Курс 2 Семестр 3 
Раздел 1. Информационная 

культура педагога и 

информационные ресурсы 

по педагогике 

33 15 18 4 6  8 

Тема 1.1 Информационное 

общество и информационная 

культура педагога 
16 8 8 2 2  4 

Тема 1.2 Документальные 

потоки по педагогике и 

государственная система 

научно-технической 
информации 

17 7 10 2 4  4 

Раздел 2. Основные типы 

информационно поисковых 

33 15 18 4 6  8 
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Заочной формы обучения 

 

 

 

задач и алгоритмы их 

решения в области 

педагогической 

информации 

Тема 2.1. Библиотека как 

информационно –поисковая 

система. Адресный и 

фактографический поиск 

педагогической информации 

и алгоритмы его выполнения 

16 8 8 2 2  4 

Тема 2.2.. Тематический 

поиск педагогической 

информации и алгоритмы его 

выполнения. Алгоритм 

поиска информации по 

аналитическим запросам 

17 7 10 2 4  4 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая переработка 

информации в учебной и 

профессиональной 

деятельности педагога 

33 15 18 4 6  8 

Тема 3.1. Аналитико-
синтетическая переработка 

информации: сущность, 

назначение, виды 

16 8 8 2 2  4 

Тема 3.2. Учебные и научные 

тексты как объекты 

аналитико-синтетической 

переработки информации  

17 7 10 2 4  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9      
 

Общий объем, часов 108 45 54 12 18  24 
Форма промежуточной 

аттестации Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 108 45 54 12 18  24 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Курс 2 Сессия 1-2 
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 

информации 

17 13 4 0 2  2 

Раздел 2. Основные типы 

информационно поисковых 

задач и алгоритмы их решения в 

области педагогической 

информации 

34 26 8 4 0  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 2 0  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 

18 13 6 2 2  2 

Тема 3.2. Учебные и научные 

тексты как объекты аналитико-
синтетической переработки 

информации 

17 14 2 0 0  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов        

Форма промежуточной 

аттестации 
 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 80 24 8 4  12 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

Курс 2 Семестр 2 

Раздел 1. 

Информационная 

культура педагога и 

информационные 

ресурсы по 

педагогике 

15 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. Основные 

типы 

информационно 

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения в области 

педагогической 

информации 

 
 

15 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

6 

Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая 

переработка 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

 
 

15 

 
 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

6 

Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
45 21  18  6  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
45 21 

 
18 

 
6  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 
к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

Курс 2 Сессия 1-2 

Раздел 1. 

Информационная 

культура педагога и 

информационные 

ресурсы по 

педагогике 

28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. Основные 

типы 

информационно 

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения в области 

педагогической 

информации 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. Аналитико-
синтетическая 

переработка 

информации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

12 Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 
80 38  36  6  

Общий объем по 

дисциплине, часов 80 38  36  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

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. 

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.  
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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. 
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: 
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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. 

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. 
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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.  
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, 
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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 ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 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: 
информационные 
ресурсы педагогики и 

смежных с нею наук 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Уметь: использовать 
методы аналитико-
синтетической 

переработки 

педагогической 

информации; развивать 
устойчивый 
познавательный интерес к 

работе с информацией 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

Владеть: алгоритмами 

информационного поиска 

в соответствии с 

профессиональнымии 

информационными 

потребностями, 

технологиями подготовки 

и оформления результатов 

учебно-методической и 

профессионально 

ориентированной  опытно 

–экспериментальной, 

научно-исследовательской 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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работы 
 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Знать: основы 

функционирования 

учебного процесса, место 

образования в жизни 

общества 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать на 

практике современные 

виды и формы учебной и 

воспитательной работы 

Этап формирования 

умений 

Владеть: разными 

формами и средствами 

обучения, методами 

развития творческой 

активности обучающихся 

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 

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-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. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 
1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по педагогике.   
2. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска.   
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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. 
 
Основание деления (признак) Слова, соответствующие данному 

признаку 
Характер реализации  
Характер структуры  
Форма представления  
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалаврита в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова, С. Ю.  Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное 

пособие для вузов / С. Ю. Попова, Е. В. Пронина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08773-4. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492845  

 5.1.2. Дополнительная литература 

1. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491336  
2. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / 

Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общей редакцией Л. Л. Рыбцовой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 92 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05581-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493618  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская Университетская информационная https://uisrussia.msu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/492845
https://urait.ru/bcode/491336
https://urait.ru/bcode/493618
https://uisrussia.msu.ru/
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информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

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 

100% доступ  

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры 

педагога» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

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

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

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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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 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  

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

 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры педагога» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Основы информационной культуры педагога» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «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 (МОДУЛЮ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) 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 дисциплины (модуля): 
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 дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина (модуль) «Возрастные особенности культуры питания» относится к 

обязательной части программы. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 
(модулями): «Здоровьесберегающие технологии в учебной и воспитательной 

деятельности» 
 Дисциплина (модуль) «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 дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями):  
- Физическая культура и спорт 
 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: УК-7 соответствии с основной образовательной программой по 

направлению подготовки / специальности 44.03.01 «Педагогическое образование». 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК 7.1 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: 
Нормы 

здорового 

образа жизни 
 

УК 7.2 Использует 

основы 

физической 

культуры для 

осознанного 

выбора 

здоровьесберегаю

щих технологий с 

учетом внутренних 

и внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
Соблюдать 

нормы 

здорового 

образа жизни 
 
 
Владеть: 
современными 

научными 

представлениям

и о 

рациональном 

питании, 

нетрадиционны

ми формами 

питания  
 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

1 2 
семестр

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      

Иная контактная работа 24   24  
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 45   45  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9   9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108   108  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 2 
сессия 1-2 

 
сессия 3-4 

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 24  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Практические занятия 4 4  

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 12 12 (8+4)  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 80 80 (56+24)  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108  

 
 

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

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г

о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о
 т

и
п

а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
 з

а
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1 ( Курс 2 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 
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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 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 9       

Общий объем, часов  108 54 (45+9) 54  12  18  24 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 
 

 
Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

(С
Р

С
+

к
о
н

т
р

о
л

ь
) Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г

о
 т

и
п

а
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
еы

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1 (Курс 2 сессия 1-2)  

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 
11 9 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 

14 9 5 2 1  2 

Раздел 3.1 Особенности питания людей 

зрелого возраста 
11 9 2    2 

Раздел 3.2 Особенности питания людей 

пожилого возраста 
10 9 1  1   

Раздел 3.3 Составление рациона 

питания, расчет массы тела 
14 8 6 2 2  2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
4       
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Общий объем, часов  108 80   24  8 4   12 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очная формы обучения  

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контрол

ь 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

п
р
о
м

. 

ат
те

ст
.)

, 
ч
ас

 

Модуль 1. «Возрастные особенности культуры питания» (Курс 2семестр 3) 

Раздел 1. 

Основы 

сбалансирова

нного питания 

15 

 
 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в ИКР 

7 реферат 2 
Презентац

ия, доклад 
  

Раздел 2. 
Особенности 

питания детей 
15 

 
 
6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

 
 
7 реферат 2 

Презентац

ия 

доклад 
 

Раздел 3. 
Особенности 

питания 

людей зрелого 

возраста 

15 

 
 
6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

 
 
7 реферат 2 

Презентац

ия 

доклад 
 

Общий 

объем, часов 
45 18   21    6     

Форма промежуточной 

аттестации зачет 

 
Для заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 



9 

 

СРС + 

контрол

ь 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

п
р
о
м

. 

ат
те

ст
.)

, 
ч
ас

 

Модуль 1. «Возрастные особенности культуры питания» (Курс 2 сессия 1-2) 

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                                             Зачет 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
«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: 
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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: 

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. 
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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. 
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. 
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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 
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 
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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. 
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 ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

https://v-doc.ru/msk/speciality/terapiya
https://v-doc.ru/msk/speciality/terapiya
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
Нормы здорового образа 

жизни 
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
Соблюдать нормы 

здорового образа жизни 
 

Этап формирования 

умений 

Владеть: современными 

научными 

представлениями о 

рациональном питании, 

нетрадиционными 

формами питания  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-7 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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положения -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-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, 

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 
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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов. 

 
 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов: 

1. Требования, предъявляемые к продуктам специального, диетического питания. 
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. 

https://pandia.ru/text/category/ateroskleroz/
https://pandia.ru/text/category/vitamin/
https://pandia.ru/text/category/avitaminoz/
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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 

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 дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 

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

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

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 –программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  
 
 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДЦУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
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, 2021. — 
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11949-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471373  
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, 2021. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05915-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471183 
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, 2021. — 161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
05916-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471837 
 

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, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471347                            

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

https://urait.ru/bcode/471373
https://urait.ru/bcode/471837
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 
 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Возрастные особенности 

культуры питания» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

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

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

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

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 
знакомит с новым учебным материалом; 
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
систематизирует учебный материал; 
ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  
 5.4.1.Информационные технологии 

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

 
5.4.3.  Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  
 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co
m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

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

(модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Возрастные особенности культуры 

питания» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины  (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об арт-терапевтических технологиях в образовании с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков педагогической деятельности с 

применением арт-терапевтических технологий. 

Задачи дисциплины  (модуля): 
1. Формирование знаний об истории развития арт-терапевтических технологий и 

применения их в образовании. 
2. Формирование знаний об основных принципах арт-терапии и их применении в 

образовательном процессе. 
  3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 
4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Арт-терапевтические технологии 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 дисциплины (модуля) «Арт терапевтические технологии в образовании» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Педагогика», «Арт-терапевтические 

технологии», «Возрастная и педагогическая психология». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «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 дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование»  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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)  

Знать: знать 

историю создания 

и развития арт-
терапевтических 

технологий, 
основных 

принципов арт-
терапии 
 
 

ОПК 4.2 Умеет: 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся: 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

Уметь: проводить 
учебные занятия с 

применением арт-
терапевтических 

технологий. 
 
 
 

ОПК 4.3 Владеет: 

методами и 

приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

 
Владеть: 

методами 
нравственного 

воспитания 

обучающихся и 

приобщения их к 

духовным 

общечеловеческим 

ценностям 
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действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуально 

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 

     

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 4 семестре, составляет 3 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен дифференциальный зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 
Семест

р 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 - -    

1Иная контактная работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 
Сессия 

1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    



 
7 

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия - -    

Иная контактная работа 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 дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Модуль 1 (Семестр 6) 
Раздел 1.1 Музыкотерапия 38 15 20 4 8 - 8 

Раздел 1.2 Танцетерапия 38 15 20 4 8 - 8 

Раздел 1.3 Имаготерапия 32 15 14 4 2 - 8 

Общий объем, часов 108 45 54 12 18 - 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференциальный зачет 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 
Раздел 1.1 Музыкотерапия 38 30 8 - 4 - 4 
Раздел 1.2 Танцетерапия 38 30 8 2 2 - 4 
Раздел 1.3 Имаготерапия 28 20 8 2 2 - 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

Общий объем, часов 108 80 24 4 8 - 12 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 4 

Раздел 1.1. 

Музыкотерапия  
16 
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Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 Презентация 2 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 1.2. 
Танцетерапия 

 
 

14 

 
 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
8 Презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.3. 
Имаготерапия 

 
 

15 

 
 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 
6 Презентация 1 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, 
часов 

45 20  20  5  

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

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 

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 дисциплине (модулю) 

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. 
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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. 

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. 
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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: 
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 ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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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 осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

Знать: знать историю 

создания и развития арт-
терапевтических 

технологий, основных 

принципов арт-терапии 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: проводить 

учебные занятия с 

применением арт-
терапевтических 

технологий. 

Этап формирования 

умений 

 

Владеть: методами 

нравственного воспитания 

обучающихся и 

приобщения их к духовным 

общечеловеческим 

ценностям 

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

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

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, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «музыкотерапия».  
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. 
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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.  
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» 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и 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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493151  

 
5.1.2. Дополнительная литература 

Хухлаева, О. В.  Групповое психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / 
О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08434-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494478  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

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

https://uisrussia.msu.ru/
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Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Арт терапевтические технологии в 

образовании» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

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

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

формы его проведения. 
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

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

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

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

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

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

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступа к Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 2007 
Russian Academic  

3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip 
6. SKY DNS 
7. TrueConf (client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Арт -терапевтические технологии в 

образовании» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

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

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в 

образовании» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии в образовании» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины  (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о 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 дисциплины  (модуля): 

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 

Дисциплина (модуль) «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  дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Педагогика», «Основы информационной культуры педагога». 

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

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

практика», «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения дисциплине  (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций ………………………………… 

Процесс освоения дисциплины (модуля)направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»/ 

«Музыкальное образование»  . 



 
5 

В результате освоения дисциплины(модуля)обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК 3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели; определяет 

свою роль в команде 

Знать: смысл 
понятия 

«психологическо

е выгорание», 
его суть и 

причины 
 
 
 

УК 3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности 

 
Уметь: 
взаимодействова

ть с различными 

людьми, и 

устанавливать 

коммуникацию 
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 

 
Владеть: 

приемами 

психодиагностик

и психического 

выгорания и 

умением 
разрабатывать и 

применять на 

практике 

технологии 

индивидуальног

о и группового 

консультировани

я сотрудников 

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 (модуля) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 2 

Семестр 4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 
54 54    
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учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 18 18    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108    

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 2 

Сессия 1-2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 24    

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 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 дисциплины  (модуля) 

очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

 

Раздел 1 35 15 20 4 8 
 

8 
Раздел 2 35 15 20 4 8 
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Раздел 3 29 15 14 4 2  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

ая
 к

о
н

та
кт

н
ая

 

р
аб

о
та

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 108 45 54 12 18 
 

24 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
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Раздел 1 38 30 8 2 2 
 

4 
Раздел 2 39 30 9 1 4 

 
4 

Раздел 3 27 20 7 1 2  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 108 80 24 4 8 
 

12 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся дисциплине  (модулю) 

очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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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 
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6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ИКР 

 
 
6 Презентация 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3 

Психология 

групп 

14 6 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ИКР 

6 

Презентация 2 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов 
45 20 

 
20 

 
5 

 

 

Заочной формы обучения  

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1 
Личность 

28 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ИКР 

16 Презентация 2 Контрольная 

работа  

Раздел 2 
Психология 

личности как 

раздел 

психологии 

26 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела 

в ИКР 

16 Презентация 2 

Контрольная 

работа  
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Раздел 3 

Психология 

групп 
26 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ИКР 

16 Презентация 2 

Контрольная 

работа  

Общий объем по 

семестру, часов 80 26  48  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  (модулю) 

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. 

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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 

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. 
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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 
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 
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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.  

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 
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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; 
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) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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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. 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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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). 

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) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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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. 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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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) 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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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 
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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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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  

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 
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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). 

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. 
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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 
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). 
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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 

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  
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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  
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 ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся дисциплине  

(модулю) 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 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: смысл понятия 

«психологическое выгорание», 

его суть и причин 
 

Этап формирования знаний 

 
Уметь: взаимодействовать с 

различными людьми, и 

устанавливать коммуникацию 

Этап формирования умений 
 
 

Владеть: приемами 

психодиагностики 

психического выгорания и 

умением разрабатывать и 

применять на практике 

технологии индивидуального и 

группового консультирования 

сотрудников 

 
Этап формирования 

навыков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3 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, 
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допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 

УК-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. 
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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 

дисциплине  (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

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 
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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 

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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
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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. 

 

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 
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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 

личност 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования  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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины  (модуля) 

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, 2022. — 173 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492889  
2. 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, 2022. — 173 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492889   
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, 
2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492104  
 
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, 2022. — 

https://urait.ru/bcode/492889
https://urait.ru/bcode/492889
https://urait.ru/bcode/492104
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341 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08734-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490395  
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, 2022. — 
193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08584-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492280   
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

https://urait.ru/bcode/490395
https://urait.ru/bcode/492280
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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 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 
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.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

дисциплины  (модуля)  

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

 
5.4.2. Программное обеспечение  

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

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

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

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине  

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «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 (модуля) «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. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) 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 дисциплины (модуля): 
- 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 дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Формирование культурно-образовательной среды на основе 

общенациональных ценностей» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование очной, заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной среды 

на основе общенациональных ценностей»» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 
(модулей): «История», «Педагогика», «Социология», «Здоровьесберегающие технологии в 

учебной и воспитательной деятельности». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
– Разработка основных и дополнительных образовательных программ; 
-  Основы планирования и анализа эксперимента в педагогике и психологии 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

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

обучающихся универсальной компетенции УК-5 в соответствии с основной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формули

ровка 

компетен

ции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально-

УК 5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

Знать: 
сущность 

явления 

«культурно-
образовательная 

среда» в 

современном 

гуманитарном 

знании 
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историчес

ком, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

 

УК 5.2 Демонстрирует 

знание истории развития 

России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно философском 

и этико-эстетическом 

контексте; проявляет 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и различным 

социокультурным 

традициям 

Уметь: 
формировать 

культурно-
образовательную 

среду на основе 

общенациональн

ых ценностей 
 
 
 

УК 5.3 Умеет толерантно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

Владеть: 
навыком 

взаимодействия с 

людьми на 

основе их 

социальной 

интеграции 

 

    

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 
 
очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 2 

Семестр 4 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
54 54 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 
Практические занятия 18 18 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 24 24 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 9 

 
9 
 

Объем дисциплины в часах        108 108 
 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 2 

Сессия 3-4 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
 

24 
 

24 
Учебные занятия лекционного типа 4 4 
Практические занятия 8 8 
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Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 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 дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 
  

 
 
 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа 

обучающихся с  

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о

 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

  

 1 2 3 4 5 6 7 
Курс 2 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. 

33 15 18 4 6  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 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 

33 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 

18 4 6  8 
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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. 

33 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
18 4 6  8 

 Контроль промежуточной аттестации (час) 9 
 Общий объем, часов за семестр 108  45 54 12 18  24 
 Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

Заочной формы обучения 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о
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а
м

о
ст

о
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т
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ь
н

а
я
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а
б
о
т
а

 Контактная работа 

обучающихся с  

педагогическими работниками 

В
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г
о
 

Л
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ц
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н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
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н

а
р
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и

е/
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и
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и

е 
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и

я
 

Л
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о
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ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н
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 к

о
н
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к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Курс 2 Сессия 3-4 

 

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 
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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 

38 30 8 - 4  4 

 

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 4 8  12 
 Форма промежуточной аттестации Зачет 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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

Очной формы обучения 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
 

 Раздел, тема 
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Семестр 1. Теоретические основы вокально-исполнительского искусства 

1.  

Раздел 1. Проектный дискурс 

формирования 

общенациональных 

ценностей в культурно-
образовательной среде 

15 

 
 

 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

7 Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

2.  

Раздел 2. Проблемы 

формирования культурно-
образовательной среды ХХI 

века  на основе 

общенациональных 

ценностей. 

 
 

15 

 
 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

 
 

7 
Презентация 2 

Компьютерное 

тестирование 

3.  

Раздел 3. Формирование 

культурно-образовательной 

среды средствами 

художественной литературы 

на основе общенациональных 

ценностей. 
 

 

 
 

15 

 
 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

 
 

7 

Презентация 2 
Компьютерное 

тестирование 

Общий объем за семестр, 

часов 
45 18  21  6  

Общий объем по дисциплине, 

часов 
45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заочной формы обучения 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
 

 Раздел, тема 
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Курс 2 Сессия 3-4 
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4. 1 

Раздел 1. Проектный дискурс 

формирования 

общенациональных ценностей 

в культурно-образовательной 

среде. 
. 

28 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

22 Презентация 2 
Контро

льная 

работа  

5. 2 

Раздел 2. Проблемы 

формирования культурно-
образовательной среды ХХI 

века  на основе 

общенациональных 

ценностей. 
 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

20 Презентация 2 

Контро

льная 

работа  

6. 3 

Раздел 4. Формирование 

культурно-образовательной 

среды средствами 

художественной литературы 

на основе общенациональных 

ценностей. 
 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

20 Презентация 2 

Контро

льная 

работа  

Общий объем по дисциплине, 

часов 80 12  62  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
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, 

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 
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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. 
 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. 
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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 

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. 
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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. 
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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 
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? 
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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. 
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 
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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 

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; 
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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. 
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. 
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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 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 
сущность явления «культурно-
образовательная среда» в 

современном гуманитарном 

знании 
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: 
формировать культурно-
образовательную среду на 

основе общенациональных 

ценностей 
 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыком 

взаимодействия с людьми на 

основе их 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 

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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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. 
 
 

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 задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 
баллов 

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 
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излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов: 

1. 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. 
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. 
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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 дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 

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

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
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, 

2022. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493089   

2. Цыпин, Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие 

искусства : монография / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 203 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04652-6. — 

https://urait.ru/bcode/493089
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492867   

2Дополнительная 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, 2022. — 
310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05623-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491895  

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, 2022. — 
287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493655   
 

3. 5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

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

https://urait.ru/bcode/492867
https://urait.ru/bcode/491895
https://urait.ru/bcode/493655
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

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

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  
Подготовка к занятию семинарского типа 
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 

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 (модулю) 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

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

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных культурных ценностей» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Формирование культурно-образовательной 

среды на основе общенациональных культурных ценностей» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 
Цель дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля): 

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 дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «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 дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии»  базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала таких  дисциплин (модулей), как  
«Информатика и основы информационно-коммуникативных технологий». 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа эксперимента в 

педагогике и психологии» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в сфере 

культуры и искусства», а также при выполнении учебно-исследовательских работ, 

выпускной квалификационной работы. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами 

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

обучающихся следующих 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 дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
 

 



Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Знать: основу 
формирования  
теоретических 

знаний и 

практических 

навыков в области 
проведения 
исследовательской 
деятельности 
 

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 

Уметь:планировать 

исследовательский 

процесс и его 

этапы, 

осуществлять 

исследовательский 

процесс 
 
 
 

УК 6.3 Реализует 

намеченные цели  
деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

Владеть: 

современными 
технологиями 
сбора, обработки, 
интерпретации и 

визуализации 

полученных 

экспериментальных 

данных 
 

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 (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) , изучаемой в 5 семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 
 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс 3  

Семестр 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  
Иная контактная работа 24 24  
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
45 45  

Контроль промежуточной аттестации (час) 
 9  9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108  
 

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 3 

Сессия 1-2  
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 
24 24  

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
 

Практические занятия 8 8 
 

Лабораторные занятия 0 0 
 

Иная контактная работа 12 12  
Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 80 80  
Контроль промежуточной аттестации (час) 

4    
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Курс 3 Семестр 5 

Раздел 1 29 15 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) 
9            

Общий объем, часов 99 45 54 12 18 0 24 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 108 45 54 12 18 0 24 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Курс 3 Сессия 1-2 

Раздел 1 36 28 8 2 2 0 4 
Раздел 2 34 26 8 1 4 0 4 
Раздел 3 34 26 8 1 2 0 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4            

Общий объем за семестр, 
часов 108 80 24 4 8 0 12 



Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 80 24 4 8 0 12 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 3 семестр 5 

Раздел 1 18 

 
 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ИКР 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 

18 6 Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

6 

реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3 

18 7 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 
45 19   20   6   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 
45 19   20   6   

 
 



Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 3 сессия 1-2 

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 

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 
80 12   62   6   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 
80 12   62   6   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

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 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Знать: основу формирования  
теоретических знаний и 

практических навыков в области 
проведения исследовательской 
деятельности 
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:планировать 

исследовательский процесс и его 

этапы, осуществлять 

исследовательский процесс 
 
 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: современными 
технологиями сбора, обработки, 

интерпретации и визуализации 

полученных экспериментальных 

данных 

 

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 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
 



УК-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 

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-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
Теоретический блок вопросов: 
 
1. 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 дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата в 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля). 
5.1.1. Основная литература 

1. Бусыгина, Н. П.  Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебник для вузов / Н. П. Бусыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03063-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489028  

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, 2022. — 195 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493114   
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, 2022. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491205  

 5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

http://cyberleninka.ru/journ
al 
100% доступ 
 
 

https://urait.ru/bcode/489028
https://urait.ru/bcode/493114
https://urait.ru/bcode/491205
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal


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/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-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы 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; 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


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

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

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

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

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 
веществами. 

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
5.4.1. Средства информационных технологий 

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

5.4.2. Программное обеспечение  
 

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

 
 

 
 
 



Информационно-справочные системы  и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «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. 

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


Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  
При реализации дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Основы планирования и анализа 

эксперимента в педагогике и психологии» предусмотрено применение электронного 

обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «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  (модуля) «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 (МОДУЛЮ) 
 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля): 
1. изучение понятия образовательной программы и видов образовательных программ; 
2. освоение нормативно-правовой базы и технологий проектирования образовательных 

программ; 
3. постижение сущности, основных положений и принципов системно-деятельностного 

подхода как методологической основы проектирования программ; 
4. изучение понятия, целей, задач, видов, примерных структур и назначения 

дополнительных образовательных программ; 
5. изучение понятия, функций, структуры рабочей программы по предмету, требований к 

разработке и алгоритма проектирования рабочей программы по предмету. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «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 дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Педагогика», «Возрастная и 

педагогическая психология», «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Педагогика», «Основы информационной культуры 

педагога», «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 (модуля) необходимы знания, умения и готовности, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей): 
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 

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 
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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 (модули) 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 (модулей) и приобретенных в результате 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата,  соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) 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 дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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 

Знать: порядок 

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 
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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 

Уметь: постигать 
сущности 
основных 

положений и 

принципов 

системно-
деятельностного 

подхода как 

методологической 

основы 

проектирования 

программ 
 
 
 

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 

Владеть: 

нормативно-
правовой базой и 

технологиями 
проектирования 

образовательных 

программ; 
 

 
 

 

 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 3 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 3 

Семестр 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 

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45 

Контроль промежуточной аттестации (час)  9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 

 
Заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 3 

Сессия 1-2 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

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

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Иная контактная работа 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 дисциплины (модуля)  

 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Курс 3 семестр 5 
Раздел 1. Образовательные программы 
учреждений дополнительного образования 

детей. Типология программ. 

20 10 10 2 4 0 4 

Раздел 2. Функции образовательной 

программы. Общие требования к 

образовательным программам. 

22 10 12 2 4 0 6 

Раздел 3. Нормативно-правовая база и 20 10 10 2 4 0 4 
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методологическая основа проектирования и 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 
Раздел 4. Теоретические и практические 

аспекты реализации дополнительных 

образовательных программ в области 

музыки. 

22 10 12 2 4 0 6 

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) 
 
9 

Общий объем, часов 108 45  54 12 18 0 24 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Общий объем часов по дисциплине 

(модулю)  
108 45  54 12 18 0 24 

 
Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т

и
ч

ес
к

и
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Курс 3 Сессия 1-2 
Раздел 1. Образовательные программы 
учреждений дополнительного образования 

детей. Типология программ. 

21 16 5 1 2 0 2 

Раздел 2. Функции образовательной 

программы. Общие требования к 

образовательным программам. 

21 16 5 1 2 0 2 

Раздел 3. Нормативно-правовая база и 

методологическая основа проектирования и 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

21 16 5 1 2 0 2 

Раздел 4. Теоретические и практические 

аспекты реализации дополнительных 

образовательных программ в области 

музыки. 

29 16 3 0 1 0 2 

Раздел 5. Теоретические и практические 

аспекты проектирования рабочих программ 

и методического обеспечения 

дополнительного образования. 

24 16 6 1 1 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
    4 
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Общий объем, часов 108 80 24 4 8 0 12 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Общий объем часов по дисциплине 

(модулю)  
108 80 24 4 8 0 

12 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
3.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акаде

мичес

кая 

актив

ность, 

час 

Форма 

академической 

активности 

Выполн

ение 

практ. 

заданий

, час 

Форма 

практич

еского 

задания 

Рубежн

ый 

текущи

й 

контрол

ь, час 

Форма 

рубежно

го 

текущег

о 

контрол

я 

Раздел 1. Образовательные 
программы учреждений 
дополнительного 

образования детей. 

Типология программ. 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 доклад 1 
устный 

опрос 

Раздел 2. Функции 

образовательной 

программы. Общие 

требования к 

образовательным 

программам. 

9 

 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 

4 
доклад 

1 
устный 

опрос 

Раздел 3. Нормативно-
правовая база и 

методологическая основа 

проектирования и 

реализации дополнительных 

образовательных программ. 

9 

 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 

4 
доклад 

1 
Кейс-

задание 

Раздел 4. Теоретические и 

практические аспекты 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

в области музыки. 

10 

 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 

4 
доклад 

2 
Кейс-

задание 

Раздел 5. Теоретические и 

практические аспекты 

проектирования рабочих 

программ и методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования. 

8 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

3 
доклад 

2 
Тест 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
45 19  19  7   

Общий объем по 45 19  19  7   
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дисциплине (модулю), 
часов 

 
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 

(модулю), часов 
80 12   62   6   

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

 
Раздел 1. Образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей. Типология программ. 
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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, 

что в программе определяются те цели и ценности, ради достижения которых она введена в 

учебный план учреждения. Функция фиксации определяет состав элементов содержания, 



 12 

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. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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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 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 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-

Знать: порядок 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 
 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: постигать сущности Этап формирования 
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коммуникационных 

технологий) 
основных положений и 

принципов системно-
деятельностного подхода как 

методологической основы 

проектирования программ 
 
 

умений 

Владеть: нормативно-правовой 

базой и технологиями 
проектирования образовательных 

программ; 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-2 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9–10 баллов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения –7–8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 
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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 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания – 0–4 баллов. 
 
 

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 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
Теоретический блок вопросов: 
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1. 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. 
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: 
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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; 
- 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); 
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- 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 дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам бакалавриата в Российском 

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

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 (МОДУЛЯ) 
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1 Основная литература: 
1. Золотарева, А. В.  Методика преподавания по программам дополнительного 

образования детей : учебник и практикум для вузов / А. В. Золотарева, 
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Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06274-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491002  

5.1.2 Дополнительная литература: 
1. 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, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06557-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491202   

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

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

https://urait.ru/bcode/491002
https://urait.ru/bcode/491202
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

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

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
– знакомит с новым 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. 
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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) (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю) (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к 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 (модулю).  
 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине (модулю)  
5.4.1 Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение  

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

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «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 

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 дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «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 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины (модуля) осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) «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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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель  дисциплины (модуля) является профессиональная подготовка педагога в области 

музыкального образования и искусства, направленная на постижение студентами системы 

общих принципов и специальных методов и приемов проведения уроков музыки и 

искусства в общеобразовательной школе. 
Основные задачи: 
освоить теоретические знания в области теории и методики музыкального 

образования; 
развитие умений и навыков использования в музыкально-образовательном процессе 

разнообразных приемов, методов и средств обучения; 
осуществлять теоретический анализ категорий и положений теории и методики 

музыкального образования 
содействовать накоплению музыкально-педагогического опыта студентов; 
создать условия для формирования у студентов индивидуального стиля музыкально-

педагогической деятельности;повысить уровень художественной культуры студентов; 
 
1.2. Место дисциплины (модуля)в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
 Дисциплина (модуль) «Методика обучения и воспитания (музыкальное 

образование)» реализуется в обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы «Музыкальное образование» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной формам обучения. 
Для освоения дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)» студенты     используют     знания,     умения,     навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин (модулей): «Психология», «Педагогика», 

«Музыкально-теоретические дисциплины» 
Изучение данной дисциплины (модуля) предшествует освоению дисциплин 

(модулей): «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и 

творческого образования», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»; осуществляется параллельно и взаимодействует с 

«Педагогикой и психологией художественного творчества». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения  дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Музыкальное образование по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
Форма обучения – очная и заочная.  
В результате освоения  дисциплины (модуля)обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Пррофессиональная ПК-1 ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий….. 

ПК-1.1Знает: 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса по 

музыкальному 

образованию и 

воспитанию, 
определяемые ФГОС 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования, 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» и 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; 

особенности 

проектирования 

процесса обучения в 

предметной области 

в образовательном 

учреждении, 

подходы к 

планированию 

образовательной  

деятельности; 

содержание 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения 

музыкального 

образования, 

содержание 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения 

музыкального 

образования, 

современные 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора; особенности 

частных методик 

обучения по 

музыкальному 

образованию 

Знать: 
теоретические 

знания в области 

теории и 

методики 

музыкального 

образования; 
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ПК -1.2 Умеет: 

проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учителя 

по музыке; 

формулировать 

дидактические цели 

и задачи обучения 

музыке и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе; 

планировать, 

моделировать и 

реализовывать 

различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения музыке 

(урок, экскурсию, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать 

организационные 

формы в процессе 

обучения музыке 

(урок, экскурсию, 

домашнюю, 

внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения 

музыке и 

образовательных 

технологий, 

применять их в 

образовательной 

практике, исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста 

и образовательных  

потребностей 

обучаемых; 

планировать и 

комплексно 

применять 

различные средства 

обучения 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания 

Уметь: 
осуществлять 

теоретический 

анализ 

категорий и 

положений 

теории и 

методики 

музыкального 

образования 
 
 
 

ПК - 1.3 Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения музыке и 

современными 

образовательными 

технологиями  

Владеть: 
умениями и 

навыками 

использования в 

музыкально-
образовательном 

процессе 

разнообразных 

приемов, 

методов и 

средств 

обучения; 
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2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость  дисциплины (модуля)составляет _9_зачетных единиц. 
 
Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 6 Семестр 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

162 36 90 

Учебные занятия лекционного типа 36 16 20 
Практические занятия 54 24 30 
Лабораторные занятия    
Иная контактная работа 72 32 40 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 117 63 54 
Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 144 180 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

72  72 

Учебные занятия лекционного типа 12  12 
Практические занятия 24  24 
Лабораторные занятия    
Иная контактная работа 36  36 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 243  243 
Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 - 324 
 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
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Очная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

И
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Курс 3, семестр 6.  Содержательные аспекты музыки как вида искусства. 

 

1.  
Раздел  1. Исторические аспекты 

музыкального обучения и воспитания. 66 30 36 8 12 16 

2.  

Раздел 2. Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

образовательном процессе. 
66 33 36 8 12 16 

3.  
Контроль промежуточной аттестации 

(час) 9      

4.  Общий объем, часов за семестр  144 63 72 16 24 32 

 Курс 4, семестр 7.  Основы методики преподавания музыки 

5.  
Раздел  3. Ребенок как субъект методики 

музыкального образования 28 12 16 4 4 8 

6.  
Раздел 4. Виды музыкальной 

деятельности: методика ее организации 26 12 14 4 2 
 

8 

7.  

Раздел 5. Понятия, функции и 

специфика методов, методик и 

технологий музыкального образования 
32 12 20 4 8 

 

8 

8.  

Раздел 6. Общепедагогические методы 

преподавания музыки. Специальные и 

инновационные методы музыкального 

образования. 
32 12 20 4 8 

 

8 

9.  
Раздел 7. Основы музыкального 

воспитания в начальной школе 26 6 20 4 8 
 

8 

10.  Рубежный контроль 36      

11.  Общий объем, часов за семестр 180 54 90 20 30 40 
12.  Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 
 
 

Всего 

 
 
 

Самостоя

тельная 

работа 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

И
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Курс 4, сессия 3-4. Основы методики преподавания музыки 

 

13.  

Раздел  1. Исторические аспекты 

музыкального обучения и 

воспитания. 
49 37 12 2 4 6 

14.  

Раздел 2. Музыкальное искусство в 

современном социокультурном 

образовательном процессе. 
    46 36 

 
10 2 4 4 

15.  

Раздел  3. Ребенок как субъект 

методики музыкального 

образования 
43 34 

 
9 1 4 4 

16.  

Раздел 4. Виды музыкальной 

деятельности: методика ее 

организации 
41 34 

 
7 1 2 4 

17.  

Раздел 5. Понятия, функции и 

специфика методов, методик и 

технологий музыкального 

образования 
46 34 

 
12 

2 4 6 

18.  

Раздел 6. Общепедагогические 

методы преподавания музыки. 

Специальные и инновационные 

методы музыкального 

образования. 

46 34 

 
12 

2 4 6 

19.  
Раздел 7. Основы музыкального 

воспитания в начальной школе 44 34 10 2 2 6 

20.  Рубежный контроль 9      

21.  Общий объем, часов за семестр 324 243 72 12 24 36 

22.  Форма промежуточной 

аттестации  экзамен 



 11 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

4.1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по 

очной форме обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 
 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

6 
се

ме

стр

1 

2  4 5 6 7 8 9 

1.  

Раздел  1. Исторические 

аспекты музыкального 

обучения и воспитания. 

 

32 

 

15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

15 
Сообщение 

по теме 
2 

Устный 

опрос 

2.  

Раздел 2. Музыкальное 

искусство в современном 

социокультурном 

образовательном процессе. 

 

31 

 

14 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 

15 
Подготовка 

конспекта 
2 

Провер

ка 

конспе

кта 

3.  
Общий объем за семестр, 

часов 
63 29  30 

 4  

4.  

Раздел  3. Ребенок как субъект 

методики музыкального 

образования 

 

12 

 

2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

8 

реферат 2 
Устный 

опрос 

5.  

Раздел 4. Виды музыкальной 

деятельности: методика ее 

организации 

 

10 

 

2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

6 

эссе 2 
Устный 

опрос 
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6.  

Раздел 5. Понятия, функции и 

специфика методов, методик и 
технологий музыкального 

образования 
12 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

8 доклад 2 
Устный 

опрос 

7.  

Раздел 6. Общепедагогические 

методы преподавания музыки. 

Специальные и инновационные 

методы музыкального 

образования. 

10 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

6 
Сообщение 

по теме 
2 

Провер

ка 

конспе

кта 

8.  

Раздел 7. Основы 

музыкального воспитания в 

начальной школе 
10 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

6 эссе 2 
Устный 

опрос 

Общий объем за семестр, часов 54 10  34  10  

Общий объем по дисциплине, 

часов 117 

 

4.1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)по 

заочной форме обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 
 
 
 
 

Всего 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 
 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

6 
се

ме

стр

1 

2  4 5 6 7 8 9 

Курс 4, сессия 3-4 
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9.  
Раздел  1. Исторические 

аспекты музыкального 

обучения и воспитания. 

 
 
 
34 4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

28 
Сообщени

е по теме 
2 

Устный 

опрос 

10.  

Раздел 2. Музыкальное 

искусство в современном 

социокультурном 

образовательном процессе. 

 
 
 
26 

 
 
 
4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 
 
 
20 

Подготовк

а 

конспекта 
2 

Проверка 

конспект

а 

11.  
Раздел  3. Ребенок как субъект 

методики музыкального 

образования 

 
 
 
38 

 
 
 
4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 
 
 
32 

реферат 2 
Устный 

опрос 

12.  
Раздел 4. Виды музыкальной 

деятельности: методика ее 

организации 

 
 
 
36 

 
 
 
4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 
 
 
30 эссе 2 

Устный 

опрос 

13.  

Раздел 5. Понятия, функции и 

специфика методов, методик и 

технологий музыкального 

образования 

36 4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 
 
 
30 доклад 2 

Устный 

опрос 

14.  

Раздел 6. Общепедагогические 

методы преподавания музыки. 

Специальные и инновационные 

методы музыкального 

образования. 

37 4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

 
 
 
31 Сообщени

е по теме 
2 

Проверка 

конспект

а 

15.  
Раздел 7. Основы музыкального 

воспитания в начальной школе 36 4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ИКР 

30 эссе 2 
Устный 

опрос 

Общий объем, часов 243 28  201  14  

Форма промежуточной 

аттестации экзамен 
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4.2.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 

 

Модуль 1. Содержательные аспекты музыки как вида искусства. 
Раздел  1. Исторические аспекты музыкального обучения и воспитания. 

Цель: готовность студентов использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования  
 
        Перечень изучаемых элементов содержания 
Античная система музыкально-эстетического воспитания и ее специфика (спартанцы, 

Пифагор, Платон, Аристотель). Идеологические ориентации содержания и 

направленности музыкального воспитания в эпоху Средневековья. Музыкальное 

воспитание в эпоху Возрождения в контексте его гуманистического характера и светской 

направленности. Основные формы музицирования: церковная, салонная, школьная и 

домашняя. Формы массового приобщения к музыке:церковное пение, народ-ные 

праздники, карнавалы. практический, прагматический характер музыкального воспитания  

XVIIвека. Подчинение эстетического воспитания воспитанию делового человека, 

стремящегося к жиз-ненному успеху. Идея утилитарной пользы от занятий искусством, 

ограниченность его использования. Оттеснение поэзии, живописи, музыки на последнее 

место.XVIII-XIXвека –распространение идеи поднятия человека посредством искусства и 

эстетического  воспитания  до  уровня  свободной  общественной,  политической  и  

нравственной жизни (идеал просвещенного человека). Введение в западноевропейскую 

образовательную практике наряду с культовой и светской музыкой народной песни,что 

спо-собствовало демократизации музыкального воспитания. Системы  музыкального  

восприятия  венгерского  композитора  Золтана  Кодая  и немецкого композитора Карла 

Орфа. Открытие первой в России Бесплатной музыкальной школы для народа, всевозмож-
ных музыкальных классов. Идеи музыкального воспитания в педагогическом наследии 

Л.Н.Толстого. Методика музыкального  обучения  А.Н.Карасева.  Идеи  об  обязательном  

музыкальном  воспитании А.Л.Маслова. Музыкально-педагогическая деятельность С.Т. и 

В.Н. Шацких. Введение ново-го вида дисциплины –слушание музыки для воспитания у 

детей активное ее восприятие (Н.Я.Брюсова, Б.Л.Яворский). Комплексный метод 

музыкального образования, включающий хоровое пение, теорию музыки, сольфеджио, 

основы гармонии, полифонии, анализа |форм, композиции, истории музыки. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функции музыкального искусства.  
2. Место  и  роль  музыкального  образования  в  системе  художественного,  

эстетического, нравственного воспитания учащихся.  
3. Исторические аспекты музыкального воспитания.  
4. Цели и задачи музыкального образования в современном образовательном 

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

1. Эстетическая направленность музыкального образования 
2. Личностно-ориентированная направленность музыкального образования 
3. Воспитательная функция музыкального образования 
4. Развивающая функция музыкального образования 
5. Критерии оценки музыкальной культуры 
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6. Оценка состояния музыкального образования на основании критериев оценки 

музыкальной культуры 
7. Роль музыкального  образования в системе гуманитарных наук 
8. Категориальный аппарат методики музыкального образования 
9. Самовоспитание в условиях музыкального образования 
10. Социализация личности в системе музыкального образования 
11. Сущность педагогической деятельности в системе музыкального образования 
12. Педагогический процесс в системе музыкального образования 
13. Сущность педагогического взаимодействия  в музыкальной педагогике 
14. Методология и методы педагогических исследований 
15. Принципы музыкального обучения и воспитания 
16. Сущность, содержание и цели музыкального образования 
17. Особенность педагогического процесса в сфере искусства 
18. Основные педагогические знания в процессе музыкального образования 
19. Соотношение наследственности и социальной среды в музыкальном воспитании и 

образовании 
20. Соотношение национальных и культурно-исторических факторов в музыкальном 

воспитании и образовании 
21. Музыкальная педагогика как область практической деятельности и как наука 
22. Музыкальное образование как область гуманитарного знания 
23. Объект и предмет музыкальной педагогики 
24. Методы музыкального образования и воспитания 
25. Структура музыкально-педагогической деятельности 

 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 2. Музыкальное искусство в современном социокультурном 
образовательном процессе. 
Цель: раскрыть роль музыкального искусства в современном обществе. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Методика  музыкального  образования как  особая  самостоятельная  область  научного  

познания. Методика   воспитания   и   обучении   музыке   как   процесс   и   результат   

интерпретации основополагающих   теоретических   положений   к   конкретным   

педагогическим   условиям. Специфика   методики   музыкального   образования. 
Становление урока как урока искусства в  исторической  перспективе.  Современное  

состояние  и  перспективы  развития.  Критерии качества современного урока музыки. 

Драматургия урока музыки 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте различные категории знаний о музыке в музыкальном 

образовании. 
2.Охарактеризуйте круг музыкальных умений и навыков, приобретаемых 

учащимися в процессе музыкального образования. 
3.В чем проявляется взаимосвязь, общее и различное в музыкальных умениях и 

навыках 
4. Какие основания имеются для того, чтобы считать преподавание музыки и 

педагогикой и искусством? 
5.Как понимается Вами термин «Музыкальное образование»? 

 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
Перечень тем к разделу 2: 
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1.Музыка как вид искусства и предмет обучения, воспитания, а также научно-
педагогического исследования. 
2.Сравнительный  содержательный  анализ  основных  категорий  общей  и 

музыкальной педагогики. 
3.Реализация  принципов  вариативности,  дифференциации при  составлении 

учебных  программ  и  планов,  разработки  содержания  учебных  курсов, 

дисциплин, методик и технологий. 
4.Основные  положения,  содержание,  функции  государственных  стандартов  в 

области музыкально-педагогического образования. 
5.Реализация  принципа  преемственности  на  теоретико-методологическом, 

организационно-методическом   и   практическом   учебно-воспитательном уровнях  

в  системе  образования  в  области  музыкальной  педагогики  и исполнительства. 
6.Соотношение содержания процесса музыкально-педагогического образования и 

модели специалиста музыкальной сферы. 
7.Образовательные,   социокультурные,   профессионально-исполнительские, 

акмеологические задачи и функции педагога-музыканта. 
8.Сущность   и   содержание   методологической,   историко-теоретической, 

общепедагогической,   художественно-эстетической   культуры   педагога-
музыканта. 

Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – проверка конспекта 
 

Модуль 2. Основы методики преподавания музыки 
 
 
Раздел 3. Ребенок как субъект методики музыкального образования 
Цель: готовить студентов к осуществлению педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
 
        Перечень изучаемых элементов содержания 
Ребенок как субъект методики музыкального образования. Организация содержания и 

процесса музыкального образования с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Мотивация учебной и музыкальной деятельности ребенка. Моторная и сенсорно-
перцептивная, интеллектуально-волевая и коммуникативная активность ребенка, ее 

включение в музыкально-художественную и учебную деятельность детей. Ведущая роль 

эмоционально-эстетической активности ребенка. Рождение творчества в процессе 

музыкальной деятельности. 
 
          Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте содержание видов музыкальной деятельности младших школьников: 

восприятие музыки, хоровое пение, музыкально-ритмические движения, игра на муз. 

инструментах детского оркестра. 
2.Творчество младших школьников на уроках музыки 
3.Диагностика музыкальных способностей младших школьников. 
4.Особенности музыкального воспитания детей младшего школьного возраста. 
5.Развитие восприятия разностилевой музыки учащихся старших классов. 
6.Интегрированные уроки как средство развития познавательных процессов. 
7.Основные задачи кружковой музыкально-воспитательной работы. 
8.Раскройте сущность регионального подхода в музыкальном образовании. 
9.Каковы пути стимулирования музыкального самообразования школьников? 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
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Перечень тем к разделу 2: 
 
1.Раскройте связь методики музыкального образования с другими науками и 

дисциплинами. 
2.Охарактеризуйте музыкальную культуру школьника как цель музыкального 

образования.3 
.В какой иерархии вы выстроили бы задачи музыкального образования, 

конкретизирующие его цель? 
4.Определите функции музыкального искусства и возможности их реализации в 

музыкальном образовании. 
5.Что такое музыкальность, каковы ее показатели и пути развития? 
6.В чем проявляется музыкальная одаренность ребенка? 
7.В чем находит свое проявление креативность ребенка в процессе общения с музыкой? 
8.Охарактеризуйте творческие проявления ребенка в разных видах музыкальной 

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

на музыкальных занятиях? 
10.Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 
11.Охарактеризуйте различные категории знаний о музыке в музыкальном образовании.1 
12.Охарактеризуйте круг музыкальных умений и навыков, приобретаемых учащимися в 

процессе музыкального образования. 
13.В чем проявляется взаимосвязь, общее и различное в музыкальных умениях и навыках? 
14.Чем характеризуется музыкально-творческая деятельность школьника? 
15.В чем заключается взаимосвязь методов музыкального образования с его задачами?  
 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – проверка конспекта 
 
 
           Раздел 4. Виды музыкальной деятельности: методика ее 

организации 
Цель: Рассмотреть сущностные характеристики музыкальной деятельности, ее виды и 

содержание.  
        Перечень изучаемых элементов содержания 
Задачи, содержание и организация различных видов музыкальной деятельности на уроке. 

Стратегия развития музыкального восприятия. Музыкальное восприятие: сущность, 

свойства, стадии. От эмоционального резонанса –к сотворчеству. Алгоритм работы по 

слушанию музыки. Певческая деятельность. Инструментальная деятельность. 

Музыкально-пластическая деятельность. Импровизация и сочинение музыки. 

Интонационно-стилевое постижение музыки. Отбор и применение совокупности способов 

и приемов, обеспечивающих целостность восприятия школьников. Целенаправленный 

отбор музыкальных произведений. Этапы интонационно-стилевого анализа музыки. 

Содержательный анализ инструментальных произведений. Практические алгоритмы 

содержательного анализа.  
          Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды музыкальной деятельности младших школьников на уроках музыки. 
2. Восприятие музыки.  
3. Хоровое пение.  
4. Музыкально-ритмические движения. 
5. Игра на музыкальных инструментах. 
6. Творчество младших школьников на уроках музыки 
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Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 3:  

1. Комплексная направленность содержания музыкального образования 
2. Элементы музыкального образования, их характеристика 
3. Музыкальные знания 
4. Музыкальные способности 
5. Направленность содержания музыкального образования на развитие 

эмоциональной сферы ребенка 
6. Интегративный подход в преподавании музыки 
7. Музыкальная коммуникация, ее место в содержании музыкального образования 
8. Учет возрастных особенностей детей в организации музыкального образования 
9. Музыкальная одаренность ребенка и пути ее развития 
10. Понятие музыкальности в психолого-педагогической литературе 
11. Проявление креативности в музыкальной деятельности 
12. Творчество ребенка в разных видах музыкальной деятельности 
13. Музыкальная культура школьника 
14. Музыкально-психический облик ребенка младшего школьного возраста 
15. Игровые формы в музыкальном образовании детей 
16. Мотивация  к музыкальной деятельности у ребенка 
17. Рождение творчества в музыкальной деятельности 
18. Личностный характер музыкального общения 
19. Социально-исторический характер содержания музыкального образования 
20. Музыкальное образование как педагогический процесс и его результат 
21. Музыкальное образование как социокультурный феномен 
22. Музыкальное образование как общечеловеческая ценность 
23. Музыкальное образование – важнейшая функция общества 
24. Музыкальное образование как процесс освоения социального опыта 
25. Целенаправленность как сущностная характеристика процесса музыкального 

образования 
 
Рубежный контроль к разделу 4 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 5. Понятия, функции и специфика методов, методик и 
технологий музыкального образования  
Цель: познакомить студентов с технологией музыкального образования, выявить методы 

работы со школьниками на уроках музыки: словесные  методы,  технологии  проведение  

беседы,  наглядно-слуховой  показ,   интерпретация  практических  методов.  

Проанализировать методическое творчество на современном этапе. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Осуществление деятельности школьников на уроках музыкального искусства как 

художественной по содержанию и учебной по форме. Триединство осуществления 

учащимися деятельности слушателя, исполнителя и композитора при ведущей роли 

воображения, постигающего музыкального мышления, интуиции и рефлексии. 
Интегративный подход к преподаванию музыки в опоре на интеграцию художественно-
гуманитарных дисциплин и региональный компонент содержания гуманитарного 
образования «Человек и искусство». 
 
            Вопросы для самоподготовки 

1. Каким Вы представляете содержание музыкального образования школьника 
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2. В чем Вы видите взаимосвязь основных задач музыкального образования 
3. В чем проявляется специфика способов музыкальной деятельности? 
4. В чем проявляется опыт творческой музыкальной деятельности школьников? 
5. Какие из методов музыкального образования кажутся Вам наиболее важными? 
6. В чем сущность урока музыки как урока искусства, его общее и особенное в 

сопоставлении с уроками по другим предметам художественного цикла? 
7. В чем выражается дифференциация музыкального образования? 
8. Раскройте сущность регионального подхода в музыкальном образовании 
9. Каковы пути стимулирования музыкального самообразования школьников? 
10. Какие из методов диагностики музыкального развития школьников Вам 

кажутся наиболее достоверными и эффективными? 
Практическое задание к разделу 5.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к разделу 5 :  

1. Основные методы музыкального воспитания. 
2. Суть творческого подхода учителя при выборе и реализации методов 

музыкального воспитания 
3. Реализация метода забегания вперед и «возвращения» к пройденному на 

музыкальном материале программы Д. Б. Кабалевского. 
4.   Метод показа учителем правильной интонации, певческого дыхания, характера 

звучания в рамках отдельных музыкальных фраз разучиваемой на уроке песни 
(раскрыть) 

5. Методы музыкального воспитания в начальной школе в аспекте психолого-
возрастных особенностей младших школьников 

6. Реализация комплексного подхода к использованию методов и приёмов 

музыкального воспитания в практике работы с детьми младшего школьного  
7. Варианты применения практических методов в музыкальном воспитании с учётом 

возрастных возможностей развития детей.  
 
Рубежный контроль к разделу 5 

Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 
Раздел 6. Общепедагогические методы преподавания музыки. 
Специальные и инновационные 
Цель: готовить студентов к  решению задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-1,). 
 
           Перечень изучаемых элементов содержания 
Специфика методов музыкального воспитания и обучения. Нарастание проблемности в 

обучении детей. Роль самостоятельности в выполнении проблемных заданий. Разно-
видности наглядного метода в музыкальном воспитании. Нагляднослуховой метод как ве-
дущий метод музыкального воспитания. Вспомогательное значение наглядно-зрительного 

метода. Сочетание зрительной и слуховой наглядности. Универсальный характер 

словесного метода. Применение его в музыкальном воспитании. Роль беседы, рассказа, 

пояснения, разъяснения. Использование практических методов в музыкальном 

воспитании. Показ педагогом исполнительских приемов в каждом виде музыкальной 

деятельности. Отбор методов и приемов в зависимости от конкретной педагогической 

задачи, возраста детей, этапа разучивания произведения. Проявление педагогического 

творчества в вариативности применения методов.           
Вопросы для самоподготовки 

1. Какова специфика методов музыкального образования? 



 20 

2. Какие вы знаете технологии музыкального образования? 
3. Какова основная направленность методов музыкального образования? 
4. Что значит содержание музыкального образования? 
5. Какова направленность методов музыкального образования? 

 
Практическое задание к разделу 6.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 6:  

1. Методы, направленные на развитие у учащихся эмпатии, эмоционально-
ценностного отношения к музыке 

2. Методы, направленные на развитие у учащихся художественно-познавательных 

способностей, умения слушать и слышать музыку 
3. Методы, направленные на развитие у учащихся самовыражения в музыкальном 

искусстве 
4. Классификация методов музыкального образования 
5. Понятие метода как совокупности педагогических способов, направленных на 

решение задач и освоение содержания музыкального образования 
6. Понятие метода как приема, направленного на освоение музыкальных знаний, 

умений, навыков. 
7. Музыкальные умения и навыки, приобретаемые учащимися в процессе 

музыкального образования. 
8. Содержание гуманитарного образования «Человек и искусство». 
9. Различные классификации методов музыкального образования 
10. Характеристика методов по их связи с основными задачами  музыкального 

образования 
11. Исследовательские методы преподавания музыки 
12. Общепедагогические методы преподавания музыки 
13. Значение видеометода в процессе преподавания музыки 
14. Общепедагогические технологии в музыкальном образовании 
15. Сущность проблемных и развивающих методов в музыкальном образовании 
16. Объяснительно-иллюстративный  метод:  сущность и практическое воплощение 
17. Методы, направленные на осуществление дидактических целей в процессе 

музыкального образования 
18. Ориентация музыкально-педагогических технологий на личность учащегося 
19. Ориентация музыкально-педагогических технологий на развитие творческих 

способностей учащихся 
20. Понятие метода в широком и узком смысле этого слова 
21. Знания, умения и навыки в области музыкального образования 
22. Выявление общего в дисциплинах гуманитарной направленности 
23. Взаимосвязь методов музыкального образования с его задачами 
24. Специфика применения общедидактических методов в музыкальном образовании 
25. Метод эмоциональной драматургии на музыкальных занятиях 

 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 
Раздел 7. Основы музыкального воспитания в начальной школе 
Цель: готовить студентов к  решению задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-1). 
 
           Перечень изучаемых элементов содержания 
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Драматургия урока музыки, его основная, сквозная «художественно-педагогическая идея» 

(Л. Горюнова). Логика занятия, его целостность; взаимосвязь фрагментов урока.  
Различные подходы к организации урока музыки, его структуре. Особый доверительный 

характер общения между учителем-музыкантом и учащимися. Роль музыки и учителя-
исполнителя в этом процессе. Направленность процессов наблюдения за средствами 

выражения художественно-эстетического содержания произведения. 
Репетиционный процесс на уроке – сотрудничество учителя и учащихся на пути освоения 

музыкального произведения. 
Элементарное музицирование в ансамбле. Сочинение музыки учащимися в различных 

формах. Установка на творческую, заинтересованную атмосферу поиска. 
Импровизационный характер протекания урока. 
 
            Вопросы для самоподготовки 
1. Раскройте особенности регионального музыкального образования. 
2. Охарактеризуйте авторские программы музыкального образования. 
3. В чем заключаются особенности проведения уроков музыки в различных типах 

образовательных учреждений? 
4.       Раскройте драматургию музыкальных занятий 
5.        Раскройте структуру музыкальных занятий 
6.        В чем суть репетиционного процесса на уроке? 
Практическое задание к разделу 7.  
Форма практического задания: сообщение по теме 
Перечень тем сообщений к разделу 7:  

1. Методы, способствующие первичному усвоению материала, закреплению и 

совершенствованию приобретенных знаний  
2. Методы конструирования, планирования, научного исследования 
3. Методы, различающиеся по характеру познавательной деятельности 
4. Методы, различающиеся по источнику знаний 
5. Методы - назначение: приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

применение знаний, творческой деятельности, закрепление приобретенных знаний, 

проверка ЗУН; 
6. Методы, различающиеся  дидактическими целями 
7. Характеристика методов по их связи с основными задачами музыкального 

образования: 
8. Лично-ориентированные технологии в музыкальном образовании 
9. Методы музыкального обучения и их классификация 
10. Средства музыкального обучения и их классификация 
11. Использование информационных технологий  в процессе музыкального обучения 
12. Группы методов организации и управления педагогическим процессом в области 

музыкального образования 
13. Методы формирования сознания в целостном музыкально-педагогическом процессе 
14. Методы мотивации деятельности и поведения в музыкально-педагогическом 

процессе 
15. Методы контроля эффективности музыкально-педагогического процесса 
16. Взаимосвязь методов осуществления музыкально-педагогического процесса и 

условия их оптимального выбора 
17. Методы формирования сознания в целостном музыкально-педагогическом процессе 
18. Словесные методы в музыкально-педагогическом процессе 
19. Специфика наглядных методов в музыкальном образовании 
20. Значение игровых методов в музыкальной педагогике 
21. Методы планирования и конструирования  в музыкально-педагогической практике 
22. Понятие общепедагогических технологий 
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23. Эвристические методы применительно к музыкально-педагогической деятельности 
24. Дифференциация общепедагогических методов в музыкальном образовании 
25. Репродуктивный метод в музыкальной педагогике 

 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – проверка конспекта 
 
 
.  Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

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

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

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

      5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)является диф. зачет и экзамен, которые проводятся в устной 

форме. 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 ПК-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий….. 

Знать: теоретические 

знания в области теории и 

методики музыкального 

образования; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

теоретический анализ 

категорий и положений 

теории и методики 

музыкального образования 
 

Этап формирования 

умений 

Владеть: умениями и 

навыками использования в 

музыкально-
образовательном процессе 

разнообразных приемов, 

методов и средств 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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обучения; 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ПК-1 
 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов. 
 
 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

     Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 
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Теоретический блок вопросов к зачету 
1. Определите функции музыкального искусства и возможности их реализации в 

музыкальном образовании.  
2. Какие основания имеются для того, чтобы считать преподавание музыки и 

педагогикой, и искусством?  
3. Как понимается Вами термин «Музыкальное образование»?  
4. В чем Вы видите общее и особенное в младшем и подростковом возрасте учащихся с 

позиции музыкального образования?  
5. Выдающийся преподаватель фортепиано Г.Г. Нейгауз считал себя учителем музыки. 

Как Вы считаете, почему?  
6. Каким Вы представляете содержание музыкального образования школьника?  
7. В чем Вы видите взаимосвязь основных задач музыкального образования?  
8. В чем проявляется специфика способов музыкальной деятельности?  
9. В чем проявляется опыт творческой музыкальной деятельности школьников?  
10. Какие из методов музыкального образования кажутся Вам наиболее важными?  
11. В чем сущность урока музыки как урока искусства, его общее и особенное в 

сопоставлении с уроками по другим предметам художественного цикла?  
12. В чем выражается дифференциация музыкального образования?  
13. Раскройте сущность регионального подхода в музыкальном образовании.  
14. Каковы пути стимулирования музыкального самообразования школьников?  
15. Какие из методов диагностики музыкального развития школьников Вам кажутся 

наиболее достоверными и эффективными?  
16. Каковы на Ваш взгляд критерии оценки на уроке музыки и при итоговой аттестации 

учащихся начальной и основной школы? 
17. Что такое музыкальность, каковы ее показатели и пути развития?  
18. В чем проявляется музыкальная одаренность ребенка?  
19. В чем находит свое проявление креативность ребенка в процессе общения с 

музыкой?  
20. Что такое эмпатийность, в чем заключаются особенности ее проявления и пути 

развития на музыкальных занятиях?  
21. Раскройте сущность эмоционально-ценностного отношения к музыкальному 

искусству.  
22. Охарактеризуйте круг музыкальных умений и навыков, приобретаемых учащимися в 

процессе музыкального образования.  
23. В чем заключается специфика применения общедидактических методов в 

музыкальном образовании?  
24. Назовите основные аспекты, в которых реализуется музыкальное самообразования 

учащихся. 
25. Считаете ли Вы правомерным называть учителя музыки деятелем художественной 

культуры? (Если «да», то почему?) 
 
   Аналитические задания: 
 
1. В чем Вы видите взаимосвязь основных задач музыкального образования? 
2. В чем проявляется специфика способов музыкальной деятельности? 
3. В чем проявляется опыт творческой музыкальной деятельности школьников? 
4. Какие из методов музыкального образования кажутся Вам наиболее важными? 
5. В чем сущность урока музыки как урока искусства, его общее и особенное в 

сопоставлении с уроками по другим предметам художественного цикла? 
6. В чем выражается дифференциация музыкального образования? 
7. Раскройте сущность регионального подхода в музыкальном образовании. 
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8. Каковы пути стимулирования музыкального самообразования школьников? 
9. Какие из методов диагностики музыкального развития школьников Вам кажутся 

наиболее достоверными и эффективными? 
10. Каковы на Ваш взгляд критерии оценки на уроке музыки и при итоговой аттестации 

учащихся начальной и основной школы?  
11.В чем заключаются особенности проведения уроков музыки в различных типах 

образовательных учреждений? 
12. В чем проявляется музыкальная одаренность ребенка? 
13. Каков контроль за эффективностью внешкольной работы? 
14.В чем роль самообразования в структуре процесса формирования личности ребенка? 
15. Определите сущность понятия «самообразование» 
16. Какова специфика методов музыкального образования? 
17.Какие вы знаете технологии музыкального образования? 
18.С какими учебными дисциплинами связана методика музыкального образования? 
19. В чем вы видите философский аспект дисциплины? 
20.Какова сущность понятия «методика»? 
21.Какова сущность понятия «музыкальное образование»? 
22. В чем цель концепции художественного образования и образовательной области 

«Искусство»? 
23.Какие нормативные документы для предмета «Музыка» вы знаете? 
24.Какова взаимосвязь предмета «Музыка» с дисциплинами гуманитарного цикла? 
25.В чем проявляется дифференциация содержания и методов музыкального образования 

в зависимости от типов школ? 
     

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам –программам бакалавриата в 

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

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

учебной дисциплине (модулю)выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  

           .6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

            6.1 Основная литература 

Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / 
Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495398   

           6.2 Дополнительная литература  

Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для 

вузов / ответственный редактор А. В. Золотарева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13273-
1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490999. 

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

необходимых для освоения  дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

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 
 

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

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Освоение обучающимся  дисциплины (модуля) «Методика обучения и 

воспитания (музыкальное образование)» предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

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

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

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы 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 
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 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)(модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)(модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

        9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

 
              5.4.2. Программное обеспечение  

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

 
 

9.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
10 №

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)» 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). 

11. Образовательные технологии  

При реализации  дисциплины (модуля) «Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)»    применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 
Освоение  дисциплины (модуля)«Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)»   предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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При освоении  дисциплины (модуля)«Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)»   предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Методика обучения и воспитания (музыкальное 

образование)» 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)дисциплины «Методика обучения и воспитания 

(музыкальное образование)»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

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

знаний о науке и научных исследованиях с последующим применением их в 

профессиональной сфере, приобретении базовых знаний о научно-исследовательской 

деятельности и научных проектах в сфере культуры, искусства и образования; знакомство 

с основными направлениями исследований в области культуры, искусства и образования; 
освоение методологии и методов исследования в сфере культуры, искусства и 

образования. 
Задачи дисциплины (модуля): 
1) изучение методологических характеристик культурологического, 

искусствоведческого и педагогического исследования; 
2) освоение форм и видов исследовательской музыкально-педагогической 

деятельности; 
3) приобретение учащимися опыта научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, 

искусства и творческого образования» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование очной и заочной формам обучения. 

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

культуры, искусства и творческого образования» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин:  
- «Философия»,  
- «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», 
- «Проектная деятельность», 
- «Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и искусства». 
Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модуля): 
- «Методика обучения и воспитания (музыкальное образование)», 
- «История и теория музыкального искусства», 
- Педагогическая практика, 
- Преддипломная практика. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Знать: особенности научно-исследовательской деятельности в предметной области 

науки и образования; требования к профессиональной компетентности педагога-
музыканта, пути и средства ее изучения и развития; базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 
Уметь: решать профессиональные задачи с учетом контекстов; проектировать пути 

собственного профессионального развития; применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками анализа и оценки собственной профессиональной деятельности, 

программ, механизмов и инструментария оценки качества образования на 

соответствующем уровне образования; применения естественнонаучных знаний в учебной 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций ……………………………… 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-8  в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Общепрофессио
нальная 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знать: 
применение 

специальных 

научных знаний в 

соответствии с 

установленными 

психофизиологиче

скими, 

возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 
 

Знать: 
базовые 
знания о 

научно-
исследовате

льской 

деятельност

и и научных 

проектах в 

сфере 

культуры, 

искусства и 

образования 
 
 

ОПК-8.2 Уметь: 
использовать 

специальные 

научные знания 

для выбора форм, 

методов, средств 

педагогической 

деятельности в 

зависимости от ее 

контекста 
 

Уметь: 
применять 

научные 

знания в 

педагогичес

кой 

деятельност

и в области 
музыкальног

о 

образования 

ОПК-8.2 Уметь: 
использовать 

специальные 

научные знания 

для выбора форм, 

методов, средств 

Владеть: 

методологи

ей и 
методами 
исследован

ия в сфере 
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педагогической 

деятельности в 

зависимости от ее 

контекста 
 

культуры, 

искусства и 

образования

. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с педагогическим работником и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре, составляет  4 
зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен экзамен. 
 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Семестр 7 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
 

72 
 

72 
Учебные занятия лекционного типа 16 16 
Практические занятия 24 24 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 32 32 
Самостоятельная работа обучающихся, всего  

36 
 

36 
Контроль  промежуточной аттестации (час)  

36 
 

36 
Объем дисциплины в часах 144 144 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Сессия 1-2 
Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
32 32 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Практические занятия 8 8 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 103 
Контроль  промежуточной аттестации (час)  

9 
 
9 

Объем дисциплины в часах 144 144 
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2.2.  Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
очной форме обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Курс 4 Семестр 7 

 Раздел 1. Теоретические основы 

анализа музыкальных произведений 27 9 18 4 6  8 

 Раздел 2. Особенности строения 

простых музыкальных форм 27 9 18 4 6  8 

 Раздел 3. Особенности строения 

сложных музыкальных форм 27 9 18 4 6  8 

 Раздел 4. Теоретические методы 

исследования 27 9 18 4 6  8 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
  36 

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

 Форма промежуточной 

аттестации 
экз 

 
заочной форме обучения 

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с  педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

 1 2 3 4 5 6 7 
Курс 4 Сессия 1-2 

 Раздел 1. Теоретические основы 

анализа музыкальных произведений 34 26 8 2 2  4 

 Раздел 2. Особенности строения 

простых музыкальных форм 34 26 8 2 2  4 

 Раздел 3. Особенности строения 

сложных музыкальных форм 33 25 8 2 2  4 

 Раздел 4. Теоретические методы 

исследования 34 26 8 2 2  4 
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 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
   9 

 Общий объем, часов за семестр 144 103 32 8 8  16 

 Форма промежуточной 

аттестации 
экз 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о
н

тр
о

л
я 

Курс 4 Семестр 7 

1. 1 
Раздел 1. Теоретические 

основы анализа музыкальных 

произведений 
8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

2 Реферат 2 
Устный 

опрос 

2. 2 
Раздел 2. Особенности 

строения простых 

музыкальных форм 
10 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

4 Реферат 2 
Устный 

опрос 

3. 3 
Раздел 3. Особенности 

строения сложных 

музыкальных форм 
8 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

2 Реферат 2 
Устный 

опрос 
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4. 4 
Раздел 4. Теоретические 

методы исследования 
10 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

4 Реферат 2 
Устный 

опрос 

Общий объем по дисциплине, 

часов 
36 16  12        8  

 
 

Заочной формы обучения 
 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

 Раздел, тема 

В
се

го
  

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
  
к
о

н
тр

о
л
я 

Курс 4 Сессия 1-2 

5. 1 
Раздел 1. Теоретические 

основы анализа музыкальных 

произведений 
26 12 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

12 Реферат 2 
Устный 

опрос 

6. 2 
Раздел 2. Особенности 

строения простых 

музыкальных форм 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

12 Реферат 2 
Устный 

опрос 

7. 3 
Раздел 3. Особенности 

строения сложных 

музыкальных форм 
25 

 
 
 

11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

 

12 
Реферат 2 

Устный 

опрос 
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4 
Раздел 4. Теоретические 

методы исследования 
26 

 
 
 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в ИКР 

 

12 
Реферат 2 

Устный 

опрос 

Общий объем по дисциплине, 

часов 
103 47  48  8  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Виды научных исследований в области культуры, искусства, 

социально-культурной деятельности и образования 
Цель: сформировать способности и навыки к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере культуры, искусства и образования и применять 

их в профессиональной преподавательской деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие о методологических, теоретических и прикладных исследованиях. 

Методологические основы научных исследований. Труды выдающихся отечественных 

мыслителей (П.А. Сорокина. Н.А Пригожина. В.В. Сластенина и других) в философском 

осмыслении роли социально-культурной деятельности в истории России и ее современной 

жизни. Роль методологии в определении концептуальных основ и выборе методов 

исследования. Понятие «концепция». Теоретические исследования социально-культурной 

деятельности и их основные задачи (выявление сущности, принципов, функций, 

закономерностей развития педагогики досуга и т.д.). Прикладные исследования, их роль в 

изучении конкретных процессов и явлений в практике развития социально-культурной 

деятельности, а также различных технологий организации досуга ( как традиционных, так 

и инновационных). 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культура и как предмет изучения 
2. Искусство как объект изучения 
3. Роль научных исследований в развитии образования  
Практическое задание к разделу 1: 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Фильм Гамлет 1964 и музыка Д.Д. Шостаковича  
2. Роль символа в культуре Средневековья Культурология  
3. Образы Гражданской войны и Революции на современном телевидении  
4. Функции массового праздника в современных условиях  
5. История формирования российского киноискусства. Я.А. Протазанов  
6. История становления и развития субкультур  
7. История создания Второго концерта С. Рахманинова  
8. Фёдор Волков - основоположник русского национального театра  
9. История прически и косметики Древнего Египта  
10. История постановки балета «Дон Кихот» 
 
Рубежный контроль к разделу 1: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 2. Проблематика исследований социально-культурной деятельности 
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Цель: сформировать способности и навыки к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в сфере культуры, искусства и образования и применять 

их в профессиональной преподавательской деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Педагогические исследования социально-культурной деятельности, их основное 

«проблемное поле» – формирование и развитие духовно-нравственной сферы и 
творческих способностей личности в процессе досуговой деятельности, разработка 
концептуальных основ и современных моделей организации отдыха, социальной 
реабилитации и адаптации. Социологические исследования, позволяющие выявить роль и 

место социально-культурной деятельности, организации досуга в современном социуме, 
тенденции и социальные факторы их развития. Социально-педагогические исследования, 

раскрывающие своеобразие адаптационных, реабилитационных и коррекционных 

процессах в сфере социально-культурной деятельности. Фольклористические 

исследования, позволяющие выявить, зафиксировать межпредметные исследования, 

осуществляемые на стыке нескольких отраслей научного знания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социологические исследования: специфика тематики 
2. Культурологические исследования в современной России (анализ тематики) 
3. Особенности исследовательской деятельности в области разных видов искусства 
Практическое задание к разделу 2: 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Московский Кремль 
2. Троице-Сергиева Лавра 
3. Золотое кольцо 
4. Ливенская гармошка 
5. Батик как искусство 
6. Кадомская вышивка 
7. Орловский спис 
8. Златоустовская гравюра на стали 
9. Ксилография как искусство 
10. Палех как стиль 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 3. Методика разработки программы исследования 
Цель: сформировать способности и навыки к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере культуры, искусства и образования и применять 

их в профессиональной преподавательской деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Требования к формулировке темы исследования. Понятие объект и предмет, 

«программа исследования». Основные компоненты программы: обоснование 

актуальности темы исследования, формулировки его цели и задач, раскрытие 

методологических и теоретических основ, определение основных этапов исследования и 

их содержания, выбор методов исследования и базы его проведения. Разработка плана 

реализации программы исследования. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблематика исследований культуры 
2. «Проблемное поле» педагогических исследований культуры  
3. Межпредметные исследования, осуществляемые на стыке нескольких отраслей 

научного знания 
Практическое задание к разделу 3: 
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Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Роспись по дереву 
2. Скопинская керамика 
3. Федоскинская миниатюра 
4. Финифть 
5. Филигрань 
6. Уральские поделочные камни 
7. Музеи Московского Кремля 
8. Музыка как вид искусства 
9. Живопись как вид искусства 
10. Хореография как вид искусства 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
Раздел 4. Теоретические методы исследований 
Цель: сформировать способности и навыки к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в сфере культуры, искусства и образования и применять 

их в профессиональной преподавательской деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Анализ научной литературы. Значение данного метода в выявлении степени 

научной разработанности исследуемой проблемы, круга занимающихся ею авторов и 
достигнутых ими результатов. Системный анализ. Роль системного анализа в целостном, 
всестороннем анализе изучаемого явления (процесса), во взаимосвязи всех его основных 

компонентов. Понятие «модель» в педагогике. Виды педагогических моделей: реальная и 

перспективная. Возможности педагогического моделирования в разработке 
перспективных направлений развития объединений и организаций (коллективов, студий, 

центров народных ремесел и др.), занимающихся народным художественным 

творчеством. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Педагогическое моделирование. 
2. Понятие «система». 
3. Теоретические методы научного исследования: классификация 
Практическое задание к разделу 4: 
Форма практического задания: реферат  
Перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Традиционные образы дракона и журавля на изображениях одежды современных 

китайских дизайнеров 
2. Приемы маркетинга и пиара в выставочной деятельности музеев 
3. Обзор выставок Третьяковской галереи в период 2015–2020 
4. Постановка корпуса с анатомической точки зрения 
5. Изобразительное искусство первобытного человека 
6. Музыкальная культура Сибири в послевоенное десятилетие Культурология 
7. Творчество Валентина Александровича Серова 
8. Монтаж эпизодов как основной метод работы режиссера массовых праздников и 

представлений 
9. Каллиграфия как вид искусства 
10. Хайку как вид искусства 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 



 13 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

Знать: базовые знания о научно-
исследовательской деятельности 

и научных проектах в сфере 

культуры, искусства и 

образования 
 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: 
применять научные знания в 

педагогической деятельности в 

области музыкального образования 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методологией и 
методами исследования в сфере 

культуры, искусства и 

образования 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

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 
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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. 
 
 

ОПК-8 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 
ОПК-8 Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание (задачи, 
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навыков и 

получения опыта.  
ситуационные 

задания,  проблемные 

ситуации) 
 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

баллов; 
3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 
баллов 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Виды научных исследований в области народного художественного творчества. 
2. Понятие о методологических, теоретических и прикладных исследованиях. 
3. Методологические основы научных исследований. 
4. Роль методологии в определении концептуальных основ и выбореметодов 

исследования. 
5. Понятие «концепция». 
6. Теоретические исследования в сфере культуры. 
7. Прикладные исследования, их роль в изучении конкретных процессов иявлений 

в практике развития культуры. 
8. Проблематика исследований культуры. 
9. Педагогические исследования культуры, их основное «проблемное поле». 
10. Социологические исследования. 
11. Межпредметные исследования, осуществляемые на стыке нескольких отраслей 

научного знания. 
12. Методика разработки программы исследования. 
13. Требования к формулировке темы исследования. 
14. Понятие «программа исследования». 
15. Основные компоненты программы. 
16. Разработка плана реализации программы исследования. 
17. Понятие об эмпирических методах и их роли в исследованиях культуры. 
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18. Метод анкетирования, его особенности и преимущества в исследованиях 

культуры. 
19. Требования к разработке анкеты. 
20. Методы обработки анкетного материала. 
21. Интерпретация данных анкетирования.22.Методы наблюдения, беседы, 

тестирования. 
23. Метод контент-анализа при изучении документации сферы культуры. 
24. Сущность педагогического эксперимента, его отличия от инновационного 

опыта. 
25. Использование компьютерных средств в проведении эмпирических 

исследований, сбор информации через компьютерные сети. 
26. Теоретические методы исследований. 
27. Педагогическое моделирование в сфере культуры. 
28. Организация научного исследования. 
 
Аналитические задания: 
1. Составить список литературы по теме. 
2. Составить план будущего научного исследования. 
3. Сформулировать три наиболее актуальные темы исследования в области 

культурологии. 
4. Проанализировать 10 статей по музыковедению, изданных в 2020 году, и 

выявить общие тенденции в данной области науки. 
5. Сформулировать объект и предмет исследования, результаты которого изложены 

в научных статьях. 
6. Составить 10 вопросов анкеты, касающихся музыкальных увлечений молодежи.  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессиональноего образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
Основная литература 
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1. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 
М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489026   
2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492409  . 

 
Дополнительная литература 

1. Мокий, В. С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493258   
2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-
4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492350    

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно Информационная система предоставляет http://window.edu.ru/library 

https://urait.ru/bcode/489026
https://urait.ru/bcode/492409
https://urait.ru/bcode/493258
https://urait.ru/bcode/492350
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

100% доступ 
 
 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская 

деятельность в сфере культуры, искусства и творческого образования» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

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

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

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

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

материалу изученной лекции; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

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

Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в 

сфере культуры, искусства и творческого образования» 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в 

сфере культуры, искусства и творческого образования» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в сфере 

культуры, искусства и творческого образования»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в 

сфере культуры, искусства и творческого образования»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в 

сфере культуры, искусства и творческого образования»» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Научно-исследовательская деятельность в сфере 

культуры, искусства и творческого образования» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

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

системных знаний об историческом процессе развития  музыкального искусства в его 

важнейших явлениях от древности до современности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в области образования, социальной 
сферы и культуры.  

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

музыкальной культуры, ее своеобразия и особенностей у различных народов, 

раскрытие связей исторического процесса развития музыкального искусства с 

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

закономерностей и основных направлений зарубежного и отечественного 

художественного наследия в контексте мировой культуры; мировоззренческая 

подготовка студентов к профессиональной деятельности на основе развития 

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

направлениям истории музыкального искусства; обнаружение основных стилевых 

особенностей музыкального искусства в контексте художественной культуры 

данной эпохи;  
4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения 

качества образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего 

поколения, развития их духовно-нравственной культуры 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Дисциплина (модуль) «История и теория музыкального искусства» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01  «Педагогическое образование» очной и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства» 

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

программного материала ряда дисциплин (модулей): 
«История России» 
«Всеобщая история» 

 «Музыкально-теоретические дисциплины (модули)) (элементарная теория 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 
- «Музыкально-теоретические дисциплины (модули)» (Анализ музыкальных 

произведений) 
- «Музыкально-исполнительское искусство  (по видам исполнительской деятельности)» 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (модулю)в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, 
соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций. 
 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1 в соответствии с 

основной образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по 

музыке в 

образовательном  

учреждении 

основной и 

средней ступени 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего 

образования и 

ФГОС среднего, 

общего 

образования 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1.1Знает: 

концептуальные 

положения и требования к 

организации 

образовательного процесса 

по музыкальному 

образованию и 

воспитанию, определяемые 

ФГОС начального общего 

образования, основного 

общего образования, 

среднего общего 

образования, 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» и 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»; особенности 

проектирования процесса 

обучения в предметной 

области в образовательном 

учреждении, подходы к 

планированию 

образовательной  

деятельности; содержание 

предметной области 

музыкального образования 

и воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения музыкального 

образования, содержание 

предметной области 

музыкального образования 

и воспитания; формы, 

методы и средства 

обучения музыкального 

Знать: 
системные 

знания о 

закономерностях 

исторического 

развития 

музыкальной 

культуры, ее 

своеобразии и 

особенностей у 

различных 

народов, 
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образования, современные 

образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных 

методик обучения по 

музыкальному 

образованию 
 

 
ПК -1.2 Умеет: 

проектировать элементы 

образовательной 

программы, рабочую 

программу учителя по 

музыке; формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения музыке и 

реализовывать их в 

образовательном процессе; 

планировать, моделировать 

и реализовывать различные 

организационные формы в 

процессе обучения музыке 

(урок, экскурсию, 

домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать 

организационные формы в 

процессе обучения музыке 

(урок, экскурсию, 

домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу); 

обосновывать выбор 

методов обучения музыке 

и образовательных 

технологий, применять их 

в образовательной 

практике, исходя из 

особенностей содержания 

учебного материала, 

возраста и 

образовательных  

потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно 

применять различные 

средства обучения 

предметной области 

музыкального образования 

и воспитания 

Уметь: 
обобщать, 

анализировать 

информацию по 

основным 

направлениям 

истории 

музыкального 

искусства; 

обнаруживать 
основные 
стилевые 
особенности 
музыкального 

искусства в 

контексте 

художественной 

культуры 

данной эпохи;  
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ПК - 1.3 Владеет: 

умениями по 

планированию и 

проектированию 

образовательного 

процесса; методами 

обучения музыке и 

современными 

образовательными 

технологиями 

Владеть: 

навыками 

использования 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования; 

решения 

актуальных 

задач 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

развития их 

духовно-
нравственной 

культуры 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 20 зачетных единиц. По 
дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 Курс 4 

Семестр 

5 
Семестр 

6 
Семестр 

7 
Семестр 

8 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

 
360 

108 108 72 72 

Учебные занятия лекционного 

типа 
80 

24 24 16 16 

Учебные занятия семинарского 

типа 
120 

36 36 24 24 

Лабораторные занятия      
Иная контактная работа 160 48 48 32 32 
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
297 

99 99 63 36 

      
Контроль  промежуточной 
аттестации (час) 

63 
9 9 9 36 

Объем дисциплины (модуля) в 

часах 
720 216 216 144 144 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Курс 3  Курс 4 Курс 5 
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часов 
Сессия 

3-4 
Сессия 

1-2 
Сессия 

3-4 
Сессия 1-2  

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

 
160 

48 24 24 64 

Учебные занятия лекционного 

типа 
32 

8 4 4 16 

Учебные занятия семинарского 

типа 
48 

16 8 8 16 

Лабораторные занятия      
Иная контактная работа 80 24 12 12 32 
Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
539 

164 80 80 215 

Контроль  промежуточной 

аттестации (час) 
21 

4  4 4 9 

Объем дисциплины (модуля) в 

часах 
720 

216 108 108 288 

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

 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 

в
 т

.ч
. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 И
К

Р
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Семестр 5. Зарубежная  история и теория музыкального искусства 

от древности до XVIII века 
 

 

 
Раздел 1. История и теория  музыкального 

искусства Западной Европы от Древности 

до эпохи Возрождения 
50 24 26 6 8  12 

 
Раздел 2..История и теория музыкального 

искусства Западной Европы эпохи 

Возрождения 
50 

24 26 
6 8  12 

 
Раздел 3. История и теория музыкального 

искусства Западной Европы XVII в. 

(Барокко) 
55 

27 28 
6 10  12 

 Раздел 4.История и теория  музыкального 

искусства  эпохи Просвещения (XVIII в.) 52 24 28 6 10  12 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 



 9 

 Общий объем, часов за семестр 207 99 108 24 36  48 

 Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 Семестр 6. Зарубежная  история и теория музыкального искусства XIX века 
 

 
Раздел 1.Романтические музыкальные 

школы Западной Европы первой половины 

XIX века и их представители 
50 24 26 6 8  12 

 
Раздел 2.Романтические музыкальные 

школы Западной Европы второй  

половины XIX века и их представители 
50 

24 26 
6 8  12 

 
Раздел 3. Теория и история музыкального 

искусства Западной Европы. на рубеже 

XIX-XX вв.  
55 

27 28 
6 10  12 

 Раздел 4. Музыкальное искусство 

Западной Европы и Америки XX в 52 
24 28 

6 10  12 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 
 

     

Общий объем, часов за семестр 207 99 108 24 36 - 48 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

 
Семестр 7.  История и теория русского музыкального искусства 

с древних времен до рубежа XIX –XX  вв. 

 Раздел 1.История и теория музыкального 

искусства Древней Руси до XVII века 32 14 18 4 6  8 

 Раздел 2. История и теория русского 

музыкального искусства XVIII в.  32 14 18 4 6  8 

 Раздел 3. История и теория музыкального 

искусства России  XIX века 35 17 18 4 6  8 

 
Раздел 4. История и теория  музыкального 

искусства России конца XIX – начала XX 
века 

36 
18 18 

4 6  8 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9 
 

     

 Общий объем, часов за семестр 135 63 72 16 24 - 32 

 Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Семестр 8.  Отечественная история и теория музыкального искусства 
XX  века 

 
Раздел 1. Развитие  отечественного 

музыкального искусства с 1917 г. по 

вт.пол. XX века. 
27 9 18 4 6  8 

 
Раздел 2. Развитие отечественного 

музыкального искусства  во втор. пол XX 
века (1) 

27 
9 18 

4 6  8 

 
Раздел 3. Развитие отечественного 

музыкального искусства  во втор. пол XX 
века (2) 

27 
9 18 

4 6  8 

 

Раздел 4. История и теория отечественного 

музыкального искусства на современном 

этапе 
27 

9 18 

4 6  8 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 36  

 Общий объем, часов 108 36 72 16 24 - 32 
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 Форма промежуточной 

аттестации 
Экзам. 

 Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
720 297 360 80 120 - 160 

 
 

 

Заочной формы обучения 

 
 Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л
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н
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическим работником 

В
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г
о

 

Л
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ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
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и
н

а
р
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о
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т
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о
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о
т
а
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К
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 1 2 3 4 5 6 7  
Курс 3, Сессия 3-4. Зарубежная  история и теория музыкального искусства от 

древности до XVII века.  
 

 

 
Раздел 1. История и теория  музыкального 

искусства Западной Европы от Древности 

до эпохи Возрождения 
68 54 14 2 4  8 

 
Раздел 2..История и теория музыкального 

искусства Западной Европы эпохи 

Возрождения 
70 

54 
16 2 6  8 

 
Раздел 3. История и теория музыкального 

искусства Западной Европы XVII в. 

(Барокко) 
74 

56 
18 4 6  8 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 Общий объем, часов за семестр 216 164 48 8 16 - 24 

 Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 Курс 4, Сессия 1-2. Зарубежная  история и теория музыкального искусства от XVIII 
века до XIX века, 6 семестр 

 Раздел 1. История и теория  музыкального 

искусства  эпохи Просвещения (XVIII в.) 36 28 8 2 2  4 

 
Раздел 2. Романтические музыкальные 

школы Западной Европы первой половины 

XIX века и их представители  
35 

26 
9 1 4  4 

 
Раздел 3. Романтические музыкальные 

школы Западной Европы второй  

половины XIX века и их представители  
33 26 7 1 2  4 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Общий объем, часов за семестр 108 80 24 4 8 - 12 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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Курс 4, Сессия 3-4. Зарубежная  история и теория музыкального искусства второй 

половины XIX– начала XX вв. 

 
Раздел 1.Романтические музыкальные 

школы Западной Европы второй  

половины XIX века и их представители 
36 28 8 2 4  4 

 
Раздел 2. Теория и история музыкального 

искусства Западной Европы. на рубеже 

XIX-XX вв.  
35 

26 
9 1 2  4 

 Раздел 3. Музыкальное искусство 

Западной Европы и Америки XX в 33 26 7 1 2  4 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

 Общий объем, часов 108 80 24 4 8  12 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 
Курс 5, Сессия 1-2. История и теория русского музыкального искусства с 

древних времен до XIX века. Отечественная история и теория музыкального 

искусства XX века. 

 
 

 

Раздел 1.История и теория музыкального 

искусства Древней Руси до XVII века. 
Раздел 2. История и теория музыкального 

искусства России XVIII в. 

72 60 12 2 2  8 

 

Раздел 3. История и теория музыкального 

искусства России  первой  половины XIX 
века. Раздел 4. История и теория 

музыкального искусства России  второй  

половины XIX века 

97 

 

75 22 6 6  10 

 
Раздел 5. История и теория музыкального 

искусства России конца XIX – начала XX 
века.  

44 30 14 4 4  6 

 

Раздел 6. Развитие  отечественного 

музыкального искусства с 1917г. по вт. 

пол. XX века. Раздел 7. Развитие 

отечественного музыкального искусства  

во втор. пол XX века и на совр. этапе 

66 50 16 4 4  8 

 Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 Общий объем, часов 288 215 64 16 16  32 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 
Общий объем часов по учебной 

дисциплине 720 539 160 32 48  80 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма 

№ 

п/п Раздел, тема 
Виды самостоятельной работы обучающихся 

Всего  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Семестр 5. Зарубежная  история и теория музыкального искусства от древности до XVIII века 

1. 1 

Раздел 1. История и 

теория   

музыкального 

искусства Западной 

Европы от древности 

до эпохи 

Возрождения 

24 

8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 реферат 6 

 
 

Устный 

опрос 

2. 2 

Раздел 2. История и 

теория   

музыкального 

искусства Западной 

Европы эпохи 

Возрождения 

24 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

10 

доклад 6 

 
 

Устный 

опрос 

3. 3 

Раздел 3. История и 

теория   

музыкального 

искусства Западной 

Европы XVII в. 

26 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

12 

Подготовка 

конспекта по 

темам раздела 
5 

 
 

Устный 

опрос 

4. 4 

Раздел 4. История и 

теория   

музыкального 

искусства  эпохи 

Просвещения 

25 8 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

12  
Сообщение по 

теме 

6 

 
Устный 

опрос 

Общий объем, по 

модулю/семестру, часов 

 
99 32 

 
44 

 
23 

 

Семестр 6. Зарубежная  история и теория музыкального искусства XIX века 
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5. 1 

Раздел 1. 

Романтические 

музыкальные школы 

Западной Европы 

первой половины 

XIX века 

25 

 
 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

12 реферат 5 

 
 

Устный 

опрос 

6. 2 

Раздел 2. 
Романтические 

музыкальные школы 

Западной Европы 

второй  половины 

XIX века и их 

представители 

 
26 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 
12 

доклад 6 

 
 

Устный 

опрос 

7. 3 

Раздел 3. История и 

теория   

музыкального 

искусства Западной 

Европы на рубеже 

XIX-XXв 

 
24 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 
10 

Подготовка 

конспекта по 

темам раздела 
6 

 
 

Устный 

опрос 

8. 4 

Раздел 4. 

Музыкальное 

искусство Западной 

Европы и Америки 

XX в 

 
24 

 
8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 
10 

 
Сообщение по 

теме 
6 

 
Устный 

опрос 

Общий объем, по 

модулю/семестру, 

99 32 
 

44 
 

23 
 

Семестр 7. История и теория русского музыкального искусства 
с древних времен до рубежа XIX –XX  вв. 

1 
Раздел 1.История и 

теория музыкального 

искусства Древней 

Руси до XVII века. 

16 

 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

8 реферат 2 

 
Устный 

опрос 

2 

Раздел 2. .История и 

теория  

музыкального 

искусства России 

XVIII  в. 

 
17 

 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 
8 

доклад 2 

 
Устный 

опрос 

3 

Раздел 3. История и 

теория музыкального 

искусства России 

XIX века. 

 
15 

 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 
6 

Подготовка 

конспекта по 

темам раздела 
2 

 
Устный 

опрос 
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4 

Раздел 4. История и 

теория музыкального 

искусства России 

конца XIX века – 
начала XX века 

 
15 

 
7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

 
6 

 
Сообщение по 

теме 
2 

 
Устный 

опрос 

Общий объем, по 

модулю/семестру, 63 
 

27 
 

 
28 

 
8 

 

Семестр 8. Отечественная история и теория музыкального искусства 
XX века 

Раздел 1.Развитие 

отечественного 

музыкального искусства с 

1917г. по вт.пол. XX века. 

 
 

10 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 
Сообщение по 

теме 
2 

 
Круглый 

стол 

Раздел 2 Развитие 

отечественного 

музыкального искусства во 

второй половине XX века 

(1) 

 
 

10 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 Эссе 2 

 
Устный 

опрос 

Раздел 3 Развитие 

отечественного 

музыкального искусства во 

второй половине XX века 

(2) 

 
 

10 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

4 Эссе 2 

 
Устный 

опрос 

Раздел 4. История и теория 

отечественного 

музыкального искусства на 

современном этапе 

 
 
6 

2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ИКР 

2 Доклад 2 

 
Устный 

опрос 

Общий объем, по 

модулю/семестру, 36 14  14  8  

Общий объем по 

дисциплине, часов 297 

 
 
 
 

Заочная форма 

№ 

п/п Раздел, тема 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 
 

Формы текущего контроля, в т. ч. самостоятельной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Курс 3, сессия 3-4. Зарубежная  история и теория музыкального искусства 

от древности до XVIII века 

1 

Раздел 1. История и теория   

музыкального искусства 

Западной Европы от 

древности до эпохи 

Возрождения 

60 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

38 реферат 2 

 
 

Устный 

опрос 

2 

Раздел 2. История и теория   

музыкального искусства 

Западной Европы эпохи 

Возрождения 

 
 

55 

 
 

20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

32 
доклад 2 

 
 

Устный 

опрос 

3 
Раздел 3. История и теория   

музыкального искусства 

Западной Европы XVII в. 

 
 

49 

 
 

19 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

28 
Подготовка 

конспекта по 

темам раздела 
2 

 
 

Устный 

опрос 

 Общий объем, по модулю, 

семестру 

 
164 59  98  6 

 

 Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Курс 4, сессия 1-2. Зарубежная  история и теория музыкального искусства от XVIII века до XIX века 

4 
Раздел 1. История и теория   

музыкального искусства  

эпохи Просвещения 

 
26 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 

 
эссе 

2 

 
Устный 

опрос 
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5 

Раздел 2. Романтические 

музыкальные школы 

Западной Европы первой 

половины XIX века 

 
 

26 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 

 
реферат 

2 

 
Устный 

опрос 

6 

Раздел 3. 
Романтические музыкальные 

школы Западной Европы 

второй  половины XIX века 

и их представители 

 
 

28 

 
 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
22 

 
Подготовка к. 

дискуссии на 

семинаре 2 

 
Устный 

опрос 

Общий объем, по модулю, 

семестру 
часов 

80 12  62  6  

Форма промежуточной 

аттестации  

Курс 4, Сессия 3-4. Зарубежная  история и теория музыкального искусства второй половины XIX– начала 

XX вв. 

7 

Раздел 1. 
Романтические музыкальные 

школы Западной Европы 

второй  половины XIX века 

и их представители 

 
26 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 

 
эссе 

2 

 
Устный 

опрос 

8 

Раздел 2. История и теория   

музыкального искусства 

Западной Европы на рубеже 

XIX-XXв 

 
 

26 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 

 
реферат 

2 

 
Устный 

опрос 

9 
Раздел 3. История и теория   

музыкального искусства 

Западной Европы XXв 

 
 

28 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
22 

 
Подготовка к. 

дискуссии на 

семинаре 2 

 
Устный 

опрос 

 

Общий объем, по модулю, 

семестру 
часов 

 

80 12  62  6  

 Форма промежуточной 

аттестации 
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10 
Раздел 1.История и теория 

музыкального искусства 

Древней Руси до XVII века. 

 
26 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 

 
эссе 

2 

 
Устный 

опрос 

11 
Раздел 1.История и теория  

музыкального искусства 

России XVIII  в. 

 
 

26 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

20 

 
реферат 

2 

 
Устный 

опрос 

12 

Раздел 2. История и теория 

музыкального искусства 

России первой половины 

XIX века. 

 
 

28 

4 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
22 

 
Подготовка к. 

дискуссии на 

семинаре 2 

 
Устный 

опрос 

 
Общий объем, по 

модулю/семестру, 
часов 

80 12  62  6  

 Форма промежуточной 

аттестации 

 Курс 5, сессия 1-2. Отечественная история и теория музыкального искусства 
XX века 

13 

Раздел 1.История и теория 

музыкального искусства 

Древней Руси до XVII века. 

Раздел 2. История и теория 

музыкального искусства 

России XVIII в. 

 
26 

 
20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

30 

 
Сообщение по 

теме 

2 

 
Устный 

опрос 

14 

Раздел 3. История и теория 

музыкального искусства 

России  первой  половины 

XIX века. Раздел 4. История 

и теория музыкального 

искусства России  второй  

половины XIX века 

 
26 

 
22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

30 

 
 

Реферат 

2 

 
Устный 

опрос 

15 

Раздел 5. История и теория 

музыкального искусства 

России конца XIX – начала 

XX века. 

 
 

26 

 
21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

30 Сообщение по 

теме 
2 

 
 

Круглы

й стол 
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16 

Раздел 6. Развитие  

отечественного 

музыкального искусства с 

1917г. по вт. пол. XX века. 

Раздел 7. Развитие 

отечественного 

музыкального искусства  во 

втор. пол XX века и на совр. 

этапе 

 
 

25 

 
 

24 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ИКР 

 
 

30 

Эссе 2 

 
Устный 

опрос 

 
Общий объем, по модулю 

/семестру, 
часов 

 
215 

 
87 

  
120 

 

8 

 

 Общий объем по 

дисциплине, часов 

 
539 

 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Модуль 1.    Зарубежная  история и теория  музыкального 

искусства от древности до XVIII века 
 

Раздел 1. История и теория  музыкального искусства Западной Европы 

от древности до эпохи Возрождения 
(История и теория  музыкального искусства Древнего мира и 

Средневековья) 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Роль музыки в жизни общества. Зависимость музыкального искусства от 

общественной жизни, его относительно самостоятельное, имманентное развитие. 
Музыкальное искусство как отражение действительности в форме специфических 

художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни 

человека. Мобилизующие и компенсирующие функции музыки. Музыка как средство 

человеческого общения, средство самопознания и самораскрытия человека. 
Содержательность музыки, ее познавательное и эстетическое значение. Музыка вокальная 

и инструментальная. Программность в музыке. Музыка первобытнообщинного строя. 

Первые образцы музыкальных произведений. Достижения первобытной культуры 

(развитая монодия, зачатки полифонии, изобразительность ритма, различные приемы 

построения мелодии, различные приемы звукоподражания, различные способы 

звукоизвлечения).  
Тысячелетний период развития (476-1453 гг.). Народная музыка в эпоху 

Средневековья. Образы и черты народной музыки. Инструменты народных музыкантов. 

Странствующие музыканты Церковная музыка. Первая и вторая реформа в католической 

церкви. Одноголосный григорианский хорал. Истоки хорала. Стиль хорала. Псалмодия. 

Гимны. Развитие профессионального многоголосия. Секвенции. Различные формы 
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Нотации. Составление мессы. Народные театрализованные представления. Пародии на 

церковную службу. Музыка средневекового города. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 Музыкальное искусство Древнего Китая: 

1. Классическая «Книга песен» («Шицзин»). 
2. Характерные черты китайской народной музыки. 
3. Мелодика и метро-ритмические в китайской народной музыке. 
4. Взаимосвязь вокальной китайской музыки с фонетикой народной речи. 
5. Храмовая и придворная музыка Древнего Китая. 
6. Китайские музыкальные инструменты. 
7. Традиционный китайский народный театр . 
8. Акустический прибор «люй». 
9. Система «люй-люй». 

 
Музыкальное искусство древней Индии 

1. Рукописи, содержащие богатую старинную литературу на санскритском языке. 
2. Взаимосвязь слова, жеста с музыкой в индийском искусстве 
3. Стили индийского танца. 
4. Эпос «Махабхарата» и «Рамаяна». 
5. Характерные особенности вокально-танцевального искусства Древней Индии. 
6. Музыкальная «система шрути» в древней Индии. 
7. Принцип «рага» в индийской музыке. 
8. Народный и придворный театры в древней Индии. 
9. Древнеиндийские музыкальные    инструменты. 
10. Взаимосвязь музыкально-теоретических учений в  древней Индии с числовой мистикой. 

 
Музыкальное искусство древнего Египта 

1. Культурное наследие Египта. 
2. Музыкальные инструменты древнего Египта. 
3. Музыкальные жанры древнего Египта. 
4. Строение египетских  музыкальных напевов. 
5. Массовые народные действа с песнями и танцами. 
6. Страсти-мистерии в древнем Египте. 
7. Музыкальное искусство древнего Египта и религия. 
8. Инструментальная культура древнего Египта. 
9. Александрия – культурный центр античного мира. 
10. Птоломей, Эвклид, Дидим – музыкальные теоретики. 

 
Музыкальное искусство Средневековья 
1. Эпоха Средневековья. Общая характеристика.  
2. Народная музыка   в   эпоху Средневековья.  
3. Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров (трубадуры, 

труверы, Адам де ла Галь, миннезингеры, основные жанры и особенности искусства 

трубадуров, труверов, миннезингеров, исполнительские средства музыкально-
поэтического искусства). 
4. Музыкальная культура средневекового города (городские объединения народных 

музыкантов, ваганты и голиарты, музыка монастырей и соборов, музыка в университетах, 

раннее многоголосие, кондукт, мотет). 
5. Музыкальная теория в средние века (связь музыкальной теории с богословием, 

средневековые лады, Гвидо из Ареццо, мензуральная нотация). 
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6. Значение музыкальной культуры эпохи Средневековья.  
 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Музыка как вид искусства.  
2. Происхождение музыки, ее первоисточники. 
3. Краткий обзор становления и развития музыкального искусства. 
4. Музыкальное искусство Древнего Китая.  
5. Музыкальная культура Древней Индии.  
6. Истоки древнегреческой музыкально-поэтической культуры.  
7. Музыкально-поэтическая культура гомеровского периода  Античности.  
8. Хоровая лирика в Древней Греции.  
9. Сольная лирика  Древней Греции.  
10. Древнегреческая трагедия.  
11. «Сатировская» драма и хороводная комедия   Древней Греции.   
12. Музыкальная культура эллинистического периода  
13. Общая характеристика культуры Древнего Рима.  
14. Истоки древнеримской. 
15. Пантомим   в Древней Греции.  
16. Местные центры музыкальной культуры Римской империи.  
17. Особенности античной музыкальной культуры.  
18. Инструментальная музыка    в Древнем Риме.  
19. Античная музыкальная эстетика и музыкальная теория.   
20. Культурно-просветильные организации средневекового города. 
21. Городские объединения народных музыкантов. 
22. Ваганты и голиарды. 
23. Музыка монастырей и соборов. 
24. Музыка в университетах. 
25. Раннее многоголосие французских городов. 
26. Многоголосные музыкальные жанры. 
27. Творчество Леонина. 
28. Творчество Перотина. 
29. Кондукт и мотет в музыкальной  практике Средневековья. 

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

Раздел 2. История и теория музыкального искусства Западной Европы 

эпохи Возрождения 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Черты эпохи. Складывание гомофонии. Учение о гармонии. Инструментальная 

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

истоки песенного искусства. Многообразие жанров. Полифоническое искусство. 

Творчество Дж.Палестрины. Нидерландская (франко-фламанская) – полифоническая 

школа. Творчество Гийома Дюфаи, Орландо Лассо. Французская музыка. Творчество 

ЖоскенаДепре, Йоханнеса Окегема, КлеманаЖанекена. Музыка в Германии.  Народно-
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песенное искусство. Музыка периода реформации и крестьянской войны. Протестантский 

хорал. Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представитель Ганс Сакс. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эпоха Возрождения. Общая характеристика.    
2. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Мадригал XVI века.   
3. Итальянская музыкальная культура эпохи Возрождения. Развитие 

инструментальной музыки в Венеции.                               
4. Итальянская музыкальная культура эпохи Возрождения.   
5. Нидерландская музыкальная культура эпохи Возрождения.  
6. Французская музыкальная культура эпохи Возрождения.  
7. Немецкое музыкальное искусство эпохи Возрождения.  
8. Немецкий протестантский хорал.  
9. Музыкально-теоретические и музыкально-эстетические воззрения эпохи 

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

1. Полифония Габриэли. 
2. Творчество Палестрины. 
3. Творчество Дюфаи.  
4. Творчество Орландо Лассо.    
5. Творчество   Яна Свелинка.  
6. Творчество Гильома де Машо.  
7. Творчество Филиппа де Витри.   
8. Творчество КлеманаЖанекена. 
9. Творчество Ганса Сакса.  
10. Творчество В.Длугория. 
11. Творчество Д.Габриелли.  
12. Творчество Д.Фрескобальди. 
13. Творчество П.Свелинка. 
14. Творчество Шейта. 
15. Творчество Фробергера. 
16. Творчество Букстехуде. 
17. Творчество Я.Черногорского. 
18. Творчество Ф. Куперена. 
19. Творчество Корелли. 
20. Творчество А.Вивальди. 
21.   Оперное искусство XVII- начала XVIII века 
22.   Инструментальная музыка на рубеже XVII-XVIII веков 
23.   Возникновение полифонии в музыке 
24.   Общая характеристика музыки эпохи Возрождения 
25.   Музыкально-эстетические взгляды эпохи Возрождения 
 

Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
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Раздел 3. История и теория  музыкального искусства  
Западной Европы XVII в. 

Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Культурная канва изучаемого периода. Инструментальная музыка XVII-первой 

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

итальянских мастеров, органного искусства нидерландских мастеров, органного искусства 

немецких мастеров, органного искусства чешских мастеров, французского клавесинного 

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

Италии, Англии, Франции XVII-первой половины XVIIIв.в. 
Жизненный путь и творческий облик  И.С.Баха. Органное  творчествоИ.С.Баха. 

Клавирное  творчествоИ.С.Баха. Крупные вокально-инструментальные жанры в 

творчестве И.С.Баха.  
Культурная канва изучаемого периода. Жизненный путь и творческий облик  

Г.Ф.Генделя. Органное  творчествоГ.Ф.Генделя. Клавирное  творчествоГ.Ф.Генделя. 

Крупные вокально-инструментальные жанры в творчестве Г.Ф.Генделя Разбор 

музыкальных произведений Г.Ф.Генделя. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. История становления и развития оперы. Предпосылки ее возникновения. 
2. Творчество Клаудио Монтеверди. Реформа оперы. Опера-«seria».                                               
3. Творчество Алессандро Скарлатти. Стиль «bellcanto».                                      
4. Творчество Джованни Батиста Перголези . Опера-«buffa». 
5. Виднейшие представители французской, английской, немецкой оперы  в XVI-XVIII 

в.в.  
6. Развитие инструментальной музыки в XVI -перв.пол.XVIIIв.в.   
7. Расцвет национальных школ инструментальной музыки в 16- перв.пол.XVIIIв.в. 
8. Состав инструментального оркестра в XVII-перв.пол.XVIIIв.в. 
9. Полифония. Виды полифонии. Гомофония. Строение сюиты. 
10. Органное творчество И.С.Баха. 
11. Особенности сочинений для органа И.С.Баха. 
12. Клавирные произведения И.С.Баха. 
13. Хорошо темперированный клавир И.С.Баха. 
14. Инвенции и фуги в творчестве И.С.Баха. 
15. Музыкально-риторические фигуры в творчестве И.С.Баха. 
16. Сюиты, Хроматическая фантазия и фуга  d – mollИ.С.Баха. 
17. Кантатно-ораториальные произведения И.С.Баха. 
18. Органное творчество Г.Ф.Генделя . 
19. Особенности сочинений для органа Г.Ф.Генделя. 
20. Клавирные произведения Г.Ф.Генделя. 
21. Ораториальное творчество Г.Ф.Генделя. 
22. Оперное творчество Г.Ф.Генделя. 

 
Практическое задание к разделу 3.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
Перечень тем конспекта к разделу 3: 

 
1. Итальянская опера XVII- начала XVIIIв. 
2. Французская опера XVII- начала XVIIIв. 
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3. Немецкая опера XVII- начала XVIIIв. 
4. Английская опера XVII- начала XVIIIв. 

 
Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 
Раздел 4. История и теория музыкального искусства эпохи Просвещения 

Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

К.В.Глюка. Опера К.В.Глюка.  
Венский классицизм (Венская классическая школа). Сонатно-симфонический цикл. 

Жизненный и творческий путь Й.Гайдна. Симфоническое творчество и симфонический 

оркестр Й.Гайдна. Оперное творчество В.А.Моцарта. Симфоническое творчество Й 

Гайдна. Клавирное творчество и крупные вокально-инструментальные жанры в 

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

Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта. Оперное творчество В.А.Моцарта. 

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Клавирное творчество и крупные вокально-
инструментальные жанры в творчестве В.А.Моцарта.  

Музыка Великой Французской революции. Жизненный и творческий путь 

Л.Бетховена. Симфоническое творчество Л.Бетховена. Симфонический оркестр. 

Фортепианное творчество Л.Бетховена. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Оперное искусство и  инструментальное искусство XVIII века.     
2. Оперное творчество К.В.Глюка. 
3. Опера К.В.Глюка «Орфей» 
4. Опера К.В.Глюка «Ифигения в Авлиде» 
5. Симфоническое творчество Й.Гайдна. 
6. Оркестр Й.Гайдна. 
7. Симфония №103 и №104 Й.Гайдна. 
8. Зингшпиль в творчестве Й.Гайдна. 
9. Клавирное творчество Й.Гайдна. 
10. Симфоническое творчество В.Моцарта. 
11. Клавирное творчество В.Моцарта. 
12. Оперное творчество В.Моцарта. 
13. Симфонии В.Моцарта №40 и №41. 
14. Оперы В.Моцарта: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная флейта». 
15. Симфоническое творчество Л.Бетховена. 
16. Оркестр Л.Бетховена. 
17. Симфоническое творчество Л.Бетховена. Симфонии №3,№5,№6, №9. 
18. Фортепианное творчество Л.Бетховена. Сонаты для фортепиано 

№8,№14,№17,№23. 
19. Увертюры для симфонического оркестра в творчестве Л.Бетховена. 
20. Опера «Фиделио» Л.Бетховена. 

 
 Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: сообщение по теме 
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Перечень тем для сообщений к разделу 4: 
 

1. Й.Гайдн и его эпоха. 
2. Инструментальная музыка в творчестве Й.Гайдна. 
3. Й.Гайдн.– гений или творец. 
4. Женские образы в произведениях Й.Гайдна. 
5. Эволюция музыкальной формы в творчестве Й.Гайдна. 
6. Образы музыкальных произведений Й.Гайдна. 
7. В.А.Моцарт и его эпоха. 
8. Инструментальная музыка в творчестве В.А.Моцарта.. 
9. В.А.Моцарт – гений или творец. 
10. Женские образы в произведениях В.А.Моцарта. 
11. Маленькие ночные серенады В.А.Моцарта. 
12. Церковная музыка в творчестве В.А.Моцарта. 
13. Образы музыкальных произведений В.А.Моцарта. 
14. Л.Бетховен и его эпоха. 
15. Инструментальная музыка в творчестве Л.Бетховена. 
16. Л.Бетховен – гений или творец. 
17. Женские образы в произведениях Л.Бетховена. 
18. Героизм событий эпохи в музыке Л.Бетховена. 
19. Эволюция музыкальной формы в творчестве Л.Бетховена. 
20. Л.Бетховен и французская революция. 
21. Образы музыкальных произведений Л.Бетховена. 
22. Ораториальное творчество Й.Гайдна 
23. Жанр мессы в творчестве Й.Гайдна 
24. Реквием В.А. Моцарта 
25. Хоровые произведения Л. Бетховена 
26. Творчество Дж.Россини. 
27.  Жизненный и творческий путь Дж. Россини.  
28. Оперное творчество Дж.Россини.  
29. Творчество В.Беллини, Г.Доницетти. Краткий обзор жизненного и творческого 

пути композиторов. 
 
 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 
Модуль 2.    Зарубежная история и теория музыкального искусства 

XIXвека 
 
 

Раздел 1.  Романтические музыкальные школы Западной Европы первой 

половины XIX века 
 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Социально-политические предпосылки романтизма. Литературный романтизм, его 

связи с предшествующими направлениями. Романтизм как целостное развернутое 

мировоззрение. Противоречивость романтических тенденций. Предпосылки романтизма в 

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

Характерные особенности стиля. Романтизм в музыке – основное направление 19 в. 

Жанры романтической музыки: традиционные (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

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

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

арабеска, интермеццо). Сонатно-симфонический цикл, программные тенденции, детальная 

разработка сюжета. Монотематизм. Принципы тематического единства как развитие 

тенденций венских классиков на новом этапе. Характерные тонально-гармонические 

соотношения. Мировое значение эпохи романтизма в литературе и музыке. 
Национальный общественный подъем в Германии и деятельность Вебера. Вебер - 

основатель немецкой романтической оперы. Краткая характеристика его жизненного и 

творческого пути, плодотворной музыкально-общественной деятельности. 
Жизненный и творческий путь Ф.Шуберта. Песни и вокальные циклы Ф.Шуберта. 

Симфоническое творчество Ф.Шуберта. Жизненный и творческий путь Р.Шумана. 

Фортепианное творчество Р.Шумана. Фортепианный циклы. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вебер - основатель немецкой романтической оперы. 
2. Симфоническое творчество К.М.Вебера. 
3. Фортепианное творчество К.М.Вебера. 
4. Оперное творчество К.М.Вебера. 
5. Песни и вокальные циклы Ф.Шуберта. 
6. Симфоническое творчество Ф.Шуберта. 
7. Фортепианное творчество Р.Шумана. 
8. Программные тенденции в творчестве . 
9. Жанровое многообразие образов. 
10. Круг тем и музыкальных образов. 
11. Значение творчества Ф.Шуберта и Р.Шумана. 
12. Музыкальный язык Ф.Шуберта и Р.Шумана. 
13. Характер тематизма в произведениях Ф.Шуберта и Р.Шумана. 

 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 
 
Перечень тем для конспекта к разделу 1: 

 
Немецкая романтическая операпервой половины XIX века. 

1. К.-М.Вебер и опера «Волшебный стрелок». 
2. Женские образы в вокальном творчестве К.М.Вебера. 
3. Новые принципы исполнительского мастерства К.М.Вебера. 
4. Любовь к родине в произведениях К.М.Вебера. 
5. Оркестр К.М.Вебера 
6. Национальное самоопределение в музыкальных произведения К.М.Вебера. 

Камерная вокальная и фортепианная музыка романтиков первой половины XIX 

века. 

          1.Женские  образы в вокальном творчестве Ф.Шуберта и Р.Шумана. 
          2.Песенная симфония Ф.Шуберта. 
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          3.Новые принципы исполнительского мастерства в фортепианных произведениях 

Р.Шумана. 
         4.Фортепианные произведения Р.Шумана. 
 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – проверка конспекта 

 
Раздел 2. Романтические музыкальные школы Западной Европы второй 
половины XIX века и их представители  
 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Национально-освободительное движение и польская культура. Сочинения 

Ю.Словацкого и А.Мицкевича; творчество польских композиторов. Михаил Огиньский. 
Мария Шимановская. Творческий путь Шопена. Отношение Шопена к народной польской 

музыке, мировому классическому наследию, к романтическому искусству. Жанры 

творчества. Мелодика, гармония, структура сочинений. Народно-национальная основа и 

индивидуальные черты стиля. Круг образов, характер музыкального тематизма и 

принципы развития. 
Творческий путь Берлиоза – основоположника программного симфонизма, 

крупнейшего представителя французского музыкального романтизма. Музыкально-
критическая деятельность. Симфоническое творчество. Оркестр Берлиоза. Первая 

«Фантастическая симфония», ее историческое значение. Программные тенденции, 

картинно-программный симфонизм, принцип монотематизма. «Реквием» Берлиоза. 

Драматическая легенда «Осуждение Фауста».Берлиоз и русская музыкальная культура. 

Традиции Берлиоза и русский программный симфонизм. 
Ф.Лист -классик венгерской музыки. Мировое значение исполнительской, 

композиторской, общественно-музыкальной, педагогической и критической деятельности 

Листа. Лист – глава веймарской школы. Творческий путь Листа. Многообразие жанров 

инструментальной музыки. Транскрипции и парафразы Листа. Лист – создатель 

программных симфонических произведений. Принципы монотематизма. Жанровое 

многообразие образов. Яркая театральность симфонического развертывания. 
 Общественно-политическая и культурная обстановка в Германии второй половины 19 

века. Противоречия в развитии немецкой музыки. Творческий путь Вагнера. 

Разносторонняя музыкальная деятельность композитора. Эстетические и философские 

взгляды Вагнера Оперное творчество Вагнера. Новые принципы оперной драматургии. 

Музыкальный язык Вагнера. Характер тематизма. Выдающиеся достижения в области 

инструментовки. Особенности лейтмотивной системы Вагнера. Русские композиторы – 
классики о музыкальной драматургии Вагнера. Песенная основа творчества Й. Брамса, 

связи с фольклором различных стран. Творческий облик Й.Брамса. Песенный симфонизм 

Брамса. Лирико-философское содержание. Тембровая драматургия. Круг тем и 

музыкальных образов сочинения. Штраус (сын) – австрийский композитор 19 века. 

Демократические тенденции творчества. Оперетты Штрауса. Многообразие трактовки 

танцевально-бытовых жанров .Традиции Штрауса в развитии венской оперетты. 
Дж.Верди - итальянский композитор-реалист, убежденный демократ, "маэстро 

итальянской революции" (по определению современников). Неразрывная связь 

творческой и общественной деятельности Верди с освободительной борьбой итальянского 

народа (середина XIX века). Характеристика "Рисорджименто" (национального 
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возрождения). Связь музыки Верди с народно-песенным итальянским искусством, опора 

на традиции национальной оперы. Влияние прогрессивного мирового оперного искусства 

на творчество композитора. Глубокое идейное содержание творчества Верди. "Сочетание 

богатства идей с общедоступностью их выражения" (Б.Асафьев). Впечатляющие 

художественные образы. Напряженное драматическое действие. Жизненный и творческий 

путь ДжВерди. Оперные принципы. Оперное творчество Дж.Верди.  Итальянский 

оперный веризм. Творчество П.Масканьи, Р.Леонкавалло, Дж.Пуччини. 
 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Ф.Шопен - основатель польской романтической школы. 
2. Фортепианное творчество Ф.Шопена 
3. Жанр полонеза в творчестве Ф.Шопена. 
4. Жанр мазурки в творчестве Ф.Шопена. 
5. Жанр прелюдии в творчестве Ф.Шопена. 
6. Жанр этюда в творчестве Ф.Шопена. 
7. Жанр ноктюрна в творчестве Ф.Шопена. 
8. Романтические образы в музыке Ф.Шопена. Значение творчества Ф.Шопена. 
9. Первая «Фантастическая симфония» Г.Берлиоза, ее историческое значение.  
10. Программные тенденции, картинно-программный симфонизм, принцип 

монотематизма в творчестве Г.Берлиоза. 
11. «Реквием» Г.Берлиоза. 
12. Яркая театральность симфонического развертывания Г.Берлиоза.  
13. Синтез сонатности, вариационности, сжатия сонатно-симфонического цикла 

Г.Берлиоза. 
14. Фортепианное творчество Г.Берлиоза. 
15. Круг тем и музыкальных образов: лирических, героических, романтических в 

произведениях Г.Берлиоза. 
16. Значение творчества Г.Берлиоза. 
17. Музыкальный язык Г.Берлиоза. 
18. Характер тематизма в произведениях Г.Берлиоза. 
19. Выдающиеся достижения в области инструментовки. Особенности лейтмотивной 

системы Г.Берлиоза. 
20. Оперное творчество Вагнера.  
21. Новые принципы оперной драматургии Р.Вагнера.  
22. Музыкальный язык Вагнера.  
23. Характер тематизма в произведениях Р.Вагнера.  
24. Выдающиеся достижения в области инструментовки. Особенности лейтмотивной 

системы Вагнера. 
25. Песенный симфонизм Й.Брамса. 
26. Многообразие трактовки танцевально-бытовых жанров в творчестве Й.Штрауса. 
27. Традиции Й.Штрауса в развитии венской оперетты. 
28. Оперные принципы Дж.Верди.  
29. Оперное творчество Дж.Верди.   
30. Творческий путь, музыкально-общественная и политическая деятельность 

Дж.Верди. 
31. Романтические образы в музыке Дж.Верди. Значение творчества Дж.Верди.  

 
 
            Практическое задание к разделу 2.  

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
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1. Любовь к родине в произведениях Ф.Шопена. 
2. Фортепианные произведения Ф.Шопена. 
3. Национальное самоопределение в музыкальных произведения 

Ф.Шопена. 
4. Оркестр Г.Берлиоза. 
5. Дирижерская деятельность Г.Берлиоза. 
6. Яркая театральность симфонического развертывания Г.Берлиоза.  
7. Синтез сонатности, вариационности, сжатия сонатно-симфонического 

цикла Г.Берлиоза. 
8. Фортепианное творчество Г.Берлиоза. 
9. Круг тем и музыкальных образов: лирических, героических, 

романтических в произведениях Г.Берлиоза. 
10. Дирижерская деятельность Ф.Листа. 
11. Синтез сонатности, вариационности, сжатия сонатно-симфонического 

цикла Ф.Листа.  
12. Фортепианное творчество Ф.Листа. Его историческое значение.  
13. Круг тем и музыкальных образов: лирических, героических, 

романтических в произведениях Ф.Листа 
14. Хоровые прроизведенияФ.Листа 
15. Хоровое творчество Г.Берлиоза 
16. Музыкально-литературные сочинения Г.Берлиоза, их значение 
17. Кантатно-ораториальное творчество Д.Россини 
18. Отношения Ф.Листа с русскими композиторами 
19. Программная музыка Ф.Листа 
20. Театр будущего Р.Вагнера. 
21. Фортепианные произведения Й.Брамса. 
22. Особенности творчества Й.Штрауса. 
23. Движение «рисорджименто» и Дж.Верди. 
24. Женские образы в операх Дж.Верди. 
25. Дж.Верди – представитель итальянской музыкальной культуры конца 

XIX века. 
26. Национальное самоопределение в музыкальных произведения 

Дж.Верди 
27. Музыка Дж..Верди и народно-песенные традиции 
28. Оперная реформа Р.Вагнера и ее влияние на творчество композиторов 

конца XIX века 
29. Хоровые сочинения  Дж. Верди 

 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 
Раздел 3. История и теория музыкального искусства Западной Европы на 

рубеже XIX - XX вв. 
Цель: 
Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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           Итальянский оперный веризм. Творчество П.Масканьи, Р.Леонкавалло, 

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

Р.Леонкавалло.Жизненный путь и творчество   Дж.Пуччини. 
Лирический оперный театр. Жизненный путь и творчество Ш.Гуно. Опера «Фауст». 

Жизненный и творческий путь Ж.Бизе. Опера «Кармен». Творчество Л.Делиба, К.Сен-
Санса, Ж.Массне. 

Эпоха национально-освободительного движения в Чехии. Сборник  чешских 

народных песен и баллад. Карела ЯромираЭрбена. «Отец чешской драматургии» – 
ЙосефКастан Тыл. Повести и рассказы Божены Немцовой. Классик чешской литературы 

Ян Неруда.Чешские народные танцы (полька, скочка, соуседска, фуриант). Чешский 

музыкальный театр. Творчество Б.Сметаны. Эстетические взгляды. Оперное творчество. 

Развитие и углубление основных оперных жанров Сметаны. Симфонические 

произведения Сметаны. Национально-патриотический программный цикл «Моя родина». 

Новаторская трактовка жанра симфонической поэмы. Значение творчества Сметаны. 

Творчество А.Дворжака. Творческий путь. Новаторская трактовка циклов, связи с 

народно-танцевальными жанрами. Симфония «Из Нового света». Симфонические поэмы. 

Оперное творчество. Камерно-инструментальное творчество. 
           Импрессионизм в живописи. Истоки возникновения. Импрессионизм в 

музыке. Характерные черты. Жизненный и творческий путь К.Дебюсси. Особенность 

стилистики. Новаторство музыкальной формы, музыкального языка, музыкальная 

терминология. Фортепианные произведения К.Дебюсси. Симфонические произведений 

К.Дебюсси. Значение творчества К.Дебюсси. Жизненный и творческий путь М.Равеля. 

Особенность стилистики. Новаторство музыкальной формы, музыкального языка, 

музыкальная терминология. Фортепианные произведения М.Равеля. Симфонические 

произведений М.Равеля. Значение творчества М.Равеля 
Подъем критического реализма в Германии и Австрии. Романы Г.Манна и 

Т.Манна. Элементы «чистого искусства» в творчестве Г.Горфмансталя. Музыкальная 

культура. Тенденции «чистого симфонизма» И.Брамса и музыкальной драматургии 

Вагнера на рубеже 19 – 20 вв. Деятельность Антона Брукнера  и Гуго Вольфа  в Австрии, 

Р.Штраус и Г.Малер – представители немецкой и австрийской музыкальной культуры 19-
20 вв. Творчество Г.Малера. Жизненный  путь. Краткий обзор отдельных произведений по 

выбору. Творчество Р.Штрауса. 
Экспрессионизм как течение. Новая венская школа. Исторические и социальные 

предпосылки возникновения экспрессионизма. Музыкальный экспрессионизм, 

представленный творчеством композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, 

А.Веберн). разрыв с традициями музыкального искусства, с тональной музыкой, создание 

новой системы додекафонии. Творчество А.Шенберга. Додекафония. Вокальный цикл 

«Лунный Пьерро». Шпрехштимме. «Уцелевший из Варшавы». Творчество А.Веберна. 

Жизненный  путь. Краткий обзор отдельных произведений по выбору. Творчество 

А.Берга.  
Неоклассицизм как течение.Творчество немецких композиторов XX века 

П.Хиндемита и К.Орфа. Яркие представители неоклассицизма в музыке (П.Хиндемит, 

И.Стравинский, К.Орф). Возрождение в их произведениях музыкального искусства 

прошлых эпох, старинных стилей, жанров, форм. Обращение Хиндемита и Стравинского 

к творчеству Баха, Генделя, венских классиков. Претворение в творчестве Стравинского и 

Орфа элементов древнего обряда, старинных театральных жанров, архаических пластов 

фольклора. Творчество П.Хиндемита. Жизненный  путь. Творчество К.Орфа. 
 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Оперное творчество П.Масканьи,  
2. Творчество К.Сен-Санса. 
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3. Творчество Дж.Пуччини. 
4. Творчество Л.Делиба. 
5. Творчество П.Масканьи. 
6. Творчество Ж.Массне. 
7. Творчество Р.Леонкавалло. 
8. Творчество П.Масканьи, 
9. Лирический оперный театр и творчество Ш.Гуно. 
10. Эстетические взгляды. Оперное творчество Б.Сметаны. 
11. Национально-патриотический программный цикл «Моя родина» 

Б.Сметаны. 
12. Симфонические поэмы А.Дворжака.  
13. Оперное творчество А.Дворжака.  
14. Камерно-инструментальное творчество А.Дворжака. 
15. Импрессионизм в живописи.  
16. Истоки возникновения.  
17. Импрессионизм в музыке.  
18. Характерные черты импрессионизма 
19. Р.Штраус и Г.Малер – представители немецкой и австрийской 

музыкальной культуры 19-20 вв. 
20. Исторические и социальные предпосылки возникновения 

экспрессионизма. 
21. Творчество композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, 

А.Веберн). 
22. Додекафония. Шпрехштимме. 
23. Неоклассицизм как течение. 
24. Творчество П.Хиндемита, И.Стравинского, К.Орфа. 
25. Американская литература и музыка XIX-XXв.в. 
26. Творчество Дж.Гершвина. 
27. Представители французской «шестерки» и их вдохновитель Жан Кокто 

(Луи Дюрей, ЖерменаТайфер, ДариюсМийо, Жорж Орик 

,АртюрОнеггер). 
28. Творчество Оливье Мессиана. 
29. Авангардизм как течение. 
30. Алеаторика и ее представители. 
31. Конкретная музыка и ее представители. 
32. Электронная и компьютерная музыка. 
33. Сонорика и ее представители, полистилистика. 
34. Творчество Кш.Пендерецкого. 
35. Творчество ЗолтанаКодаи.  
36. Творчество Белы Бартока. 
37. Национальные английские композиторы  XX века: Эдвард Эльгар. Ральф 

Воан Уильямс. Сирил Скотт. Рустав Холст.  
38. Творчество Б.Бриттена. 
39. Музыкальный модерн кон.XX- нач.XXIв.в. 
40. Вокальный цикл «Лунный Пьерро» А.Шенберга. 
41. Симфоническое творчество П.Хиндемита 
42. Хоровые сочинения П.Хиндемита 
43. Музыкальный язык П.Хиндемита. 
44. Сущность понятия «додекафония» 
45. Сущность явления неоклассицизм 
46. Композиторы- неоклассики 
47. Сочинения А.Брукнера,  особенности музыкального языка 
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48. Сравнительный анализ классического и неоклассического искусства 
49. Общие черты эпохи неоклассицизма 
50. «Новая венская школа» 
51. Творчество А.Шенберга 
52. Место Р.Штрауса в немецкой классической музыке 
53. Симфонизм Г.Малера 
54. Музыкальный язык Г.Малера 
55. Симфонические произведения Р.Штрауса 
56. Сущность направления экспрессионизм 
57. Композиторы-экспрессионисты 
58. Место К.Орфа в музыкальной культуре Германии 
59. Методическая деятельность К.Орфа 
60. Симфоническое творчество И.Стравинского 

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

1. Женские образы в операх П.Масканьи, Р.Леонкавалло, Дж.Пуччини. 
2. Л.Делиб, К.Сен-Санс, Ж.Массне – представители французской музыкальной 

культуры кон.XIX века. 
3. Национальное самоопределение в музыкальных произведения Б.Сметаны и 

А.Дворжака. 
4. Романсы Э.Грига. 
5. Женские образы в операх П.Масканьи. 
6. Л.Делиб– представитель французской музыкальной культуры кон.XIX века. 
7. Женские образы в операх Р.Леонкавалло. 
8. К.Сен-Санс – представитель французской музыкальной культуры кон.XIX 

века. 
9. Женские образы в операх Дж.Пуччини. 
10. Ж.Массне – представитель французской музыкальной культуры кон.XIX 

века 
11. Э.Григ – основоположник норвежской национальной композиторской 

школы 
12. Вокальная школа бельканто в творчестве итальянских композиторов  
13. Национальное самоопределение в музыкальных произведения Б.Сметаны. 
14. Национальное самоопределение в музыкальных произведения А.Дворжака. 
15. Импрессионизм в живописи.  
16. Истоки возникновения.  
17. Импрессионизм в музыке.  
18. Характерные черты  
19. А.Дворжак – основоположник чешской музыкальной классики 
20. Хоровое творчество А.Дворжака 
21. Дирижерская деятельность А.Дворжака 
22. Б.Сметана – основоположник чешской оперы 
23. Национальные традиции в творчестве Б.Сметаны 
24. Хоровое творчество Б.Сметаны 
25. Дирижерская деятельность Б.Сметаны 
26. Симфонические поэмы А.Дворжака 
27. Камерно-инструментальное творчество А.Дворжака 
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28. Цикл «Моя Родина» Б.Сметаны 
29. Классики чешской литературы XIX века 
30. Влияние импрессионизма на творчество русских композиторов 
31. Особенности гармонии у композиторов-импрессионистов 
32. Идеи и образы импрессионизма 
33. Обновление французской музыки на рубеже XIX-XX в.в. 
34. Темброво-красочная выразительность музыки импрессионизма 
35. Творческие школы во Франции на рубеже XIX-XX в.в. 
36. Композиторы-импрессионисты: краткий обзор 
37. Композиторы-основоположники импрессионизма  
38. Гармония в произведениях К.Дебюсси. 
39. Фортепианные циклы К.Дебюсси. 
40. Направления творчества М.Равеля. 
41. Сказочная тематика в произведениях М.Равеля. 
42. Музыкальный язык К.Дебюсси 
43. Симфонические произведения К.Дебюсси 
44. Симфонические произведения М.Равеля 
45. Новаторство средств музыкальной выразительности в творчестве М.Равеля 

46. Вокальный цикл «Лунный Пьерро» А.Шенберга. 
47. Симфоническое творчество П.Хиндемита 
48. Хоровые сочинения П.Хиндемита 
49. Музыкальный язык П.Хиндемита. 
50. Сущность понятия «додекафония» 
51. Сущность явления неоклассицизм 
52. Композиторы- неоклассики 
53. Сочинения А.Брукнера,  особенности музыкального языка 
54. Сравнительный анализ классического и неоклассического искусства 
55. Общие черты эпохи неоклассицизма 
56. «Новая венская школа» 
57. Творчество А.Шенберга 
58. Место Р.Штрауса в немецкой классической музыке 
59. Симфонизм Г.Малера 
60. Музыкальный язык Г.Малера 
61. Симфонические произведения Р.Штрауса 
62. Сущность направления экспрессионизм 
63. Композиторы-экспрессионисты 
64. Место К.Орфа в музыкальной культуре Германии 
65. Методическая деятельность К.Орфа 
66. Симфоническое творчество И.Стравинского 

 

Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

   Раздел 4. Музыкальное искусство Западной Европы и Америки XX вв. 
 
Цель: 
Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Художественно-стилевые тенденции, определившие развитие музыкальной 

культуры первой половины ХХ века. Жанровая система. Развитие национальных 

композиторских школ. Музыкальная культура Австрии и Германии. Новая венская школа 

и ее представители: А.Шёнберг, А. Берг, А. Веберн. Влияние экспрессионизма на 

творчество нововенцев. Додекафонная система (серийная техника). Музыкальная 

культура Франции. Содружество французских композиторов – «группа шести» 

(«Шестерка»). А. Онеггер, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Л. Дюрей (18881979), Ж. Тайфер (1892-
1983) и Ж. Орик. Творчество Оливье Мессиана. Музыкальная культура Ангглии. Б. 

Бриттен и его вклад в развитие национальной культуры. Музыкальная культура Венгрии. 

Бела Барток. Золтан Кодай. Музыка Польши. К. Шимановский, В. Лютославский и К. 

Пендерецкий. Музыкальная культура Америки. Джордж Гершвин - самый известный 

американский композитор первой половины XX столетия. Творчество Л. Бернстайна. 
 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Художественно-стилевые тенденции музыкальной культуры первой 

половины ХХ века.  
2. Жанровая система.  
3. Развитие национальных композиторских школ.  
4. Музыкальная культура Австрии и Германии. 
5. Музыкальная культура Франции.  
6. Музыкальная культура Ангглии.  
7. Музыка Польши.  
8. Музыкальная культура Америки.  

 
 

Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к разделу 4: 
 

1. Белла Барток, 
2. Золтон Кодай 
3. Витольд Лютославский 
4. Кшиштоф  Пендерецкий 
5. Карлхайнц Штокхаузен 
6. Луиджи Ноно  
7. Дьёрдь Лигети 
8. Пьер Булёз   
9. Джорж Гершвин 
10. Чарльз Айвз 
11. Элиот Картер 
12. Сэмюэл Барбер 
13. Джан Карло Менотти  
14. Джон Кейдж 
15. Леонард Бернстайн 
16. Джордж Чедвик 

 
Рубежный контроль к разделу 4: 
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Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

  Модуль 3.   История и теория русского музыкального искусства  

с древних времен до рубежа  XIX - XX века  
 

Раздел 1. История и теория  музыкального искусства Древней Руси 
до XVII века. 

Цель: 
Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Календарные песни годового земледельческого круга. Семейно-бытовые песни. 

Былины. Исторические песни. Трудовые и артельные песни припевки. Песни, связанные с 

движением. Лирические протяжные песни. Искусство скоморохов. 
Музыкальное искусство Древней Руси. Происхождение и ранние формы русского 

церковного пения. Знаменный распев. Знаменное пение. Русская музыкальная культура в 

период образования единого русского государства (14-16 вв.). Культура Московской Руси. 
Распевщики XVI века. Большой знаменный распев. Другие виды средневековой монодии 

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

искусство Московской Руси. Проникновение западноевропейских инструментов в 

придворный быт Искусство колокольных звонов. Церковная музыка в России. Знаменное 

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

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций с еще 

сильным средневековым мировоззрением. Появление элементов общеевропейской 

культуры в русском общественном сознании и быту этого времени. Новые формы 

театрально-музыкального быта на Украине – школьная драма, вертепы.  
Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных 

представлениях. Иностранные музыканты при московском дворе в XVI-XVII веках. 

Религиозные споры XVII века как отражение кризиса феодально-церковного 

мировоззрения. Церковный раскол и полемика по вопросам религиозной догмы и 

церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного пения.  
Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение 

знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Партесный стиль, его связь 

с народной полифонией и ранними формами церковного многоголосия. Борьба 

сторонников партесного пения (Н.Дилецкий, И.Коренев) против консервативного 

узкоцерковного взгляда на музыку. Линейная нотация. Партесный концерт. В.Титов и 

Н.Дилецкий как мастера нового русского хорового стиля. Национальные истоки 

творчества русских мастеров XVII века.  
Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма. Бытовое 

музицирование. Канты и псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и педагог. Роль С.Полоцкого в 

формировании театра и развитии кантов 
 
 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Жанры древнерусского музыкального фольклора: исторические песни и былины 
2. Жанры древнерусского музыкального фольклора: календарные песни 
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3. Жанры древнерусского музыкального фольклора: лирические песни 
4. Жанры древнерусского музыкального фольклора: обрядовые песни (свадебные, 

колыбельные и др.) 
5. Разбор и анализ трудовых и артельных песен и припевок по выбору. 
6. Разбор и анализ календарных песен годового земледельческого круга по выбору. 
7. Разбор и анализ семейно-бытовых песен по выбору. 
8. Разбор и анализ былин по выбору. 
9. Разбор и анализ исторических песен по выбору. 
10. Разбор и анализ песен, связанных с движением по выбору. 
11. Разбор и анализ лирических протяжных песен по выбору. 
12. Разбор и анализ городских песен по выбору. 
13. Разбор и анализ частушек по выбору. 
14. Православные основы богослужебного певческого искусства. 
15. Знаменное пение 
16. Ранние формы многоголосия 
17. Музыка в храмовом синтезе искусств 
18. Расцвет древнерусского храмового пения. 
19. Общая характеристика музыкальной культуры XVII века 
20. Двойственный характер музыкальной культуры XVII века 
21. Новые жанры и формы музыкального искусства: партесный концерт 
22. Творчество Н. Дилецкого и В. Титова 
23. Особенности музыкального искусства русского барокко ( в сравнении с 

европейским барокко) 
 

 
Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем доклада к разделу 1: 

 
1. Древнерусская музыкальная письменность. 
2. Древнерусская теория музыки. 
3. Древние русские народные музыкальные инструменты. 
4. Скоморохи на Руси. 
5. Хоровые произведения Н.П.Дилецкого. 
6. Хоровые произведения В.П.Титова. 
7. Жанр частушки в народной песне 
8. Жанр плясовых в народной песне 
9. Искусство знаменного пения на Руси 
10. Появление многоголосия в церковной музыке 
11. Известные композиторы-распевщики в русской церковной музыке 
12. Новгородская певческая школа 
13. Московская певческая школа 
14. Известные хоровые коллективы 
15. Развитие храмовой музыки в XVII веке 
16. Зарождение форм светского музицирования в русском музыкальном искусстве XVII 

века 
17. Развитие теории музыки в XVII веке 
18. Роль Н. Дилецкого в развитии русского музыкального искусства XVII века 
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19. Партесный стиль музыки и его особенности 
20. Русская композиторская школа XVII века 
21. Освоение жанра и формы барочного концерта композиторами XVII века 
22. Мастера партесного концерта 

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

 
 

Раздел 2. История и теория русского музыкального искусства XVIII века 
 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской 

почве. Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в 

искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании 

молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело при Петре; реорганизация хора 

государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения.  
Петровские канты, их содержание и стилистические особенности. Музыка в театре. 

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

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

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

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

музицирование и любительство.  
Виды и жанры бытовой музыки. Крепостные театры и оркестры. Формирование 

национальных кадров исполнителей и композиторов. Освоение русскими композиторами 

различных жанров профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся 

мастеров последней трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, 

Е.Фомин, И.Хандошкин и др. Народная основа творчества русских композиторов XVIII 

века, преобладание в нем образов и сюжетов из национальной жизни. Определяющая роль 

народной песни в формирование их музыкального стиля и языка.Лирический бытовой 

романс XVIIIвека . Инструментальная музыка в России в XVIII веке 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Предпосылки становления русской композиторской школы. 
2. Жанры русской музыки XVIII века. 
3. Деятельность В.Ф.Трутовского, Деятельность Н.А.Львова, И.Прача. 

Этнографические сборники. 
4. Иностранные музыканты в России XVIII века. 
5. Музыкальный театр XVIIIвека. 
6.  Творчество В.А.Пашкевича. 
7. Творчество Е.И.Фомина. 
8. Творчество Д.С.Бортнянского. 
9. Хоровое искусство в эпоху Просвещения. 
10. Творчество М.С.Березовского. 
11. Творчество Д.С.Бортнянского. 
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12. Развитие камерной музыки в XVIII веке. 
13. Творчество Ф.М.Дубянского и О.А.Козловского. 
14. Творчество И.Е.Хандошкина. 

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

1. Инструментальная музыка XVIII века. 
2. Жанр оперы в музыкальном искусстве XVIII века 
3. Музыка и музыкальный быт России XVIII века. 
4. Оперное творчество  В.А.Пашкевича. Опера «Скупой». 
5. Оперное творчество  Д.С.Бортнянского . Опера «Сокол». 
6. Оперное творчество  Е.И.Фомина. «Ямщики на поставе». 
7. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России XVIII века. 
8. Русское скрипичное искусство в Росcии XVIII века. 
9. Бытовая вокальная лирика XVIII века. 
10. Крепостные музыкальные театры 
11. Хоровое творчество Д.Бортнянского 
12. Хоровое творчество В.Титова 
13. Деятельность Д.Бортнянского в Придворной певческой капелле 
14. Русская вокально-хоровая школа 
15. Деятельность Синодального хора 
16. Жанры музыки XVIII века 

 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Раздел 3. История и теория музыкального искусства России  
XIX в. 

Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 

Тема 1. Музыкальное искусство России  
первой половины XIX в. 

 
 Общий обзор музыкальной культуры первой половины XIX века. Краткий обзор 

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

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

А.Е.Варламова. Творчество А.Л.Гурилева. Высокий слог вокальной лирики. 
М.И.Глинка - основоположник русской музыкальной классики. Глинка и Пушкин. 

Раскрытие образа народа как активной творческой силы. Интерес к музыке других 

народов. Значение Глинки как основоположника реалистических принципов музыкальной 

драматургии, русского симфонизма, русского классического романса, русского 

исполнительского стиля, русского национального музыкального языка. Особенности 

мелодии, жизнеутверждающий характер его музыки. Глинка - педагог. Передовая русская 

критика о Глинке. Оперное творчество. Романсы М.И.Глинки. Симфоническое творчество 
Современник и последователь Глинки, "великий учитель музыкальной правды" 

(Мусоргский). Своеобразие творческого облика композитора. Формирование его в период 

перехода от дворянского к разночинно-демократическому периоду освободительного 

движения в России. Даргомыжский и искусство 40-50-х годов ("натуральная школа" в 

литературе, формирование критического реализма как художественного направления, 
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передовая критика, живопись - П.А. Федотов и др.). Социальная тема в творчестве 

Даргомыжского. Интерес к современным сюжетам, к жизни низших слоев общества. 
Передовая русская критика о значении творчества Даргомыжского. Статья А.Н.Серова об 

опере "Русалка". Жизненный путь и творческий облик А.С.Даргомыжского. Оперное 

творчество. Романсы А.С.Даргомыжского. 
 

Вопросы для самоподготовки 
1. Опера А.Н.Верстовского «Аскольдова могила». 
2. Романсы А.А.Алябьева Разбор и анализ по выбору. 
3. Музыкальные произведения А.Е.Варламова. Разбор и анализ по выбору. 
4. Музыкальные произведения А.Л.Гурилева. Разбор и анализ по выбору 
5. Оперное творчество М.И.Глинки. 
6. Опера «Жизнь за Царя (Иван Сусанин)». Общая характеристика и анализ 
7. Опера «Руслан и Людмила». Общая характеристика и анализ 
8. Романсы в творчестве М.И.Глинки. Разбор и анализ по выбору. 
9. Симфонические произведения М.И.Глинки. Разбор и анализ по выбору. 
10. Педагогическая деятельность М.И.Глинки 
11. Оперное творчество А.С.Даргомыжско 
12. Опера «Русалка». Общая характеристика и анализ 
13. Романсы в творчестве А.С.Даргомыжского.  Общая характеристика и анализ по 

выбору. 
14. Симфонические произведения А.С.Даргомыжского. Общая характеристика и 

анализ по выбору. 
15. Педагогическая деятельность А.С.Даргомыжского. 

 
 
Тема 2. История и теория музыкального искусства России второй 
половины XIXв.в.  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Общая характеристика русской музыкальной культуры 60-70-х годов 

XIX.Творческое восприятие и развитие композиторами 60-х годов традиций русской и 

зарубежной музыки. Разработка музыкального фольклора. Сборники Балакирева, 

Чайковского, Римского-Корсакова; принципы обработки песен. Оперное искусство. 

Музыкально-драматические принципы и приемы. Русский симфонизм. Значение 

программности. Типы симфонизма. Русский балет, инструментальный концерт и квартет. 

«Новая русская школа» («Могучая кучка»). Эстетическая платформа кучкистов. 

П.И.Чайковский и особенности его творчества. А.Рубинштейн и академическое 

направление в русской музыке. Музыкально-общественная жизнь России. Бытовое 

музицирование. Профессиональное музыкальное образование. Концертная деятельность. 

Возникновение РМО. Первые русские консерватории. Бесплатная музыкальная школа. 

Развитие русской вокальной школы. Расцвет инструментального исполнительства. 

Дирижерская деятельность Э.Ф.Направника. Музыкальная критика и наука. Развитие 

фольклористики. Мировое значение русской музыкальной культуры 60-70-х годов 19 

века. 
Творчество М.А.Балакирева.Значение Балакирева как организатора и 

руководителя "Могучей кучки". Краткие биографические сведения. Творчество. 

Программность в произведениях Балакирева. Значение Балакирева как одного из 

создателей русского пианизма. Богатство и красочность музыкального языка. Глубокое 
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постижение интонационных особенностей и принципов развития русской и восточной 

народной музыки в лучших произведениях Балакирева. Симфоническое творчество 

М.А.Балакирева. Фортепианное творчество М.А.Балакирева. 
Творчество А.П.Бородина..Жизненный и творческий путь А.П.Бородина. Связь 

творчества Бородина с общественным подъемом 60-х годов. Основное содержание 

творчества Бородина. Жизнеутверждающий характер музыки. Развитие героико-
патриотических традиций Глинки. Оперное, симфоническое творчество, романсовое 

А.П.Бородина.   
Творчество М.П.Мусоргского. Жизненный и творческий путь М.П.Мусоргского. 

Идейное родство музыки Мусоргского с поэзией Н.А.Некрасова, живописью художников-
передвижников. История России в творчестве Мусоргского. Трактовка народа как великой 

исторической силы. Социальная тема в творчестве композитора. Мусоргский - художник-
психолог. Мусоргский - наследник великих реалистических традиций Глинки, 

Даргомыжского и подлинный новатор. Смелые дерзания Мусоргского в поисках нового 

содержания, форм, художественного метода, музыкального языка. Интонационные истоки 

мелодии. Русская музыкальная критика о Мусоргском. Вокальное творчество 

М.П.Мусоргского. Оперное творчество. Фортепианное творчество. 
Творчество Н.А.Римского-Корсакого. Жизненный и творческий путь 

Н.А.Римского-Корсакого. Богатство и разнообразие содержания произведений 

композитора. Эволюция его творчества. Опора на традиции Глинки. Ведущая роль 

оперного творчества. Вклад Римского-Корсакова в развитие программной симфонической 

музыки. Обращение композитора к культуре разных народов. Многообразие жанров в 

творчестве Римского-Корсакова. Черты стиля. Красочность и богатство музыкального 

языка, роль лейтмотивов, значение оркестра. Стройность и совершенство форм. 

Многогранность творческой деятельности композитора. Историческое значение 

творчества Римского-Корсакова. Оперное творчество. Симфоническое творчество. 
 
Вопросы для самоподготовки 

 
1.  «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»). Эстетическая платформа 

кучкистов. Значение творчества Балакирева как организатора и руководителя "Могучей 

кучки". 
2. А.Рубинштейн и академическое направление в русской музыке. 
3. Симфоническое творчество М.А.Балакирева.  
4. Фортепианное творчество М.А.Балакирева. 
5. Творческий портрет А.П. Бородина 
6. Оперное творчество А.П.Бородина.   
7.  Симфоническое творчество А.П.Бородина.   
8. Романсовое творчество А.П.Бородина. 
9. Жизненный и творческий путь М.П. Мусоргского 
10. Вокальное творчество М.П.Мусоргского.  
11. Оперное творчество.  М.П.Мусоргского. 
12. Фортепианное творчество М.П.Мусоргского. 
13. Творческий портрет Н.А. Римского-Корсакова 
14. Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакого. 
15. Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакого. 
16. Романсовое творчество Н.А.Римского –Корсакого. 

 
Практическое задание к разделу 3  
Форма практического задания: сообщение по теме 
Перечень тем для сообщений к разделу 3. Тема 1. 
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1. Русский оперный театр. Становление и развитие. 
2. Музыка и музицирование в Петербурге. 
3. Инструментальный ансамбль в русской музыке. 
4. Композитор Степан Давыдов 
5. Жанр романса в музыке XIX века 
6. Творческий облик М.И. Глинки 
7. Творческий портрет А.С. Даргомыжского 
8. Музыкальный театр первой половины XIX века 
9. Жанр водевиля 
10. Творчество А.А.Алябьева 
11. Романсовое творчество А.Е.Варламова 
12. Романсы А.Л.Гурилева 
13. Значение А.Н.Верстовского в истории русской музыки 
14. Опера «Аскольдова могила» А.Н.Верстовского 
15. Романсы А.Н.Верстовского 
16. Особенности музыкального языка романсов А.Н.Верстовского 
17. Оперы М.И.Глинки 
18. Симфоническая музыка М.И.Глинки 
19. Романсы М.И.Глинки 
20. Опера «Русалка» А.С. Даргомыжского 

 
 
Перечень тем для сообщений к разделу 3. Тема 2. 
 

1. Музыкально-общественная жизнь России второй половины XIX века. 
2. Бытовое музицирование в России второй половины XIX века. 
3. Профессиональное музыкальное образование в России 60-70 г.г. XIX века. 
4. Концертная деятельность в России 60-70 г.г. XIX века. 
5. Возникновение РМО в России 60-70 г.г. XIX века. 
6. Первые русские консерватории в России 60-70 г.г. XIX века. 
7.  Бесплатная музыкальная школа в России 60-70 г.г. XIX века. 
8. Развитие русской вокальной школы в России 60-70 г.г. XIX века. 
9. Расцвет инструментального исполнительства в России 60-70 г.г. XIX века.  
10. Дирижерская деятельность Э.Ф.Направника в России 60-70 г.г. XIX века.. 
11. Музыкальная критика и наука. Развитие фольклористики в России второй 

половины XIX века. 
12. Значение Балакирева как одного из создателей русского пианизма. 
13. Развитие героико-патриотических традиций Глинки в музыке 

А.П.Бородина. 
14. История и быт России в творчестве Мусоргского. 
15. Русская музыкальная критика о Мусоргском. 
16. Вклад Римского-Корсакова в развитие программной симфонической 

музыки. 
17. Обращение Н.А.Римского-Корсакого к культуре разных народов. 
18. Историческое значение творчества Римского-Корсакова. 
19. Русский балет, инструментальный концерт и квартет второй половины. 

XIX века. 
20. Оперы Н.А.Римского-Корсакова 
21. Оперная реформа Мусоргского 
22. Эстетические принципы «Могучей кучки» 
23. Вокальное творчество Мусоргского 
24. Романсы Н.А. Римского-Корсакова 
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Рубежный контроль к разделу 3: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

Раздел 4. История и теория музыкального искусства России  
конца XIX – начала XX века 

Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Жизненный и творческий путь П.И.Чайковского. Высокий этический смысл творчества 

Чайковского. Демократизм музыкального языка Чайковского. Органическая связь с 

народным творчеством. Мелодика Чайковского. Истоки мелодического языка 

Чайковского. Разнообразие жанров. Выразительность оркестровки. Творческий облик 

Чайковского. Симфоническое творчество. Оперное творчество. Вокальное творчество. 

Романсы П.И.Чайковского. Балеты. 
Общая характеристика русской музыкальной культуры в 80-90-е годы XIX- 

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

Чайковского и Римского-Корсакова. Творчество композиторов нового поколения 

(А.С.Аренский, М.М.Ипполитов-Иванов, Вас.Калинников, С.М.Ляпунов). Беляевский 

кружок. Начало творческой деятельности С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина, Н.К.Метнера. 

Деятельность РМО и Бесплатной музыкальной школы; возникновение частных 

концертных организаций. Упрочение положения русской оперы. Московская частная 

опера С.И.Мамонтова. Расцвет исполнительской деятельности. Выдвижение многих 

новых исполнителей в различных областях музыки. Расширение сети отделений РМО, 

возникновение оперных театров, концертных организаций, музыкальных учебных 

заведений в ряде городов России. Развитие музыкальной журналистики, появление 

специальных музыкально-критических органов печати. Деятельность Стасова и Кюи; 

Н.Д.Кашкина и С.Н.Кругликова. Учебник гармонии Римского-Корсакова, музыкально-
исторические изыскания Н.Ф.Финдейзена. Фольклорные сборники Мельгунова, 

Пальчикова, Лопатина, Прокунина; серии сборников «Песни русского  народа» под 

редакцией Балакирева; научные труды П.П.Сокальского и др. Изучение особенностей 

народного исполнения и усиление интереса к народным инструментам. 
Творчество А.К.Лядова. Жизненный и творческий путь А.К.Лядова. Основное 

направление творчества. Характерные черты стиля. А.К.Лядова Симфоническое 

творчество А.К.Лядова. 
Творчество А.К.Глазунова. Жизненный и творческий путь А.К.Глазунова. 

Значение творческой деятельности Глазунова для сближения двух прогрессивных 

направлений - петербургской и московской школ. Роль его творчества в развитии 

классических традиций русского музыкального реализма и в становлении советской 

музыкальной культуры. Симфоническое творчество А.Глазунова. 
Творчество А.С.Аренского. Жизненный и творческий путь А.С.Аренского. 

Важнейшие образные сферы. Демократическая направленность и высокие 

профессиональные достоинства творчества. Камерные жанры как область, наиболее 

соответствующая дарованию Аренского. Фортепианные сочинения Аренского. Сочинения 

малых форм, связь их с традицией романтической миниатюры в ее русском варианте 

(Чайковский, Рубинштейн). Программность. Фортепианное творчество А.С.Аренского. 
Творчество С.И.Танеева. Жизненный и творческий путь С.И.Танеева. 

Разносторонняя деятельность. Пути развития русской музыки. Теоретические труды. 

Идейность, оптимизм его творчества. Глубочайшая логика в развитии драматического 
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конфликта. Сдержанность в выражении чувств. Метод монотематизма. Огромное 

полифоническое мастерство Танеева. Творческое наследие Симфоническое творчество. 

Хоровое творчество С.И.Танеева. 
Творчество В.С.Калинникова. Жизненный и творческий путь В.С.Калинникова. 

Симфоническое творчество. 
Творчество С.В.Рахманинова. Жизненный и творческий путь С.В.Рахманинова. 

Представитель реалистического направления в русской музыке. Многогранность 

дарования Рахманинова: величайший пианист и дирижер своего времени. Фортепианное 

творчество. Романсовое творчество С.В.Рахманинова. 
Творчество А.Н.Скрябина. Жизненный путь и творческий облик А.Н.Скрябина. 

Противоречивость творческого облика композитора. Противоречие между философскими 

взглядами Скрябина и его творчеством, созвучным эпохе. Отражение в творчестве 

Скрябина революционных сторон русской действительности начала XX века. 

Фортепианное творчество А.Н.Скрябина. Симфоническое творчество А.Н.Скрябина. 
Творчество И.Ф.Стравинского. Жизненный и творческий путь композитора. 

Сложная эволюция его творчества, отражение в ней многих противоречий искусства XX 

века. Краткое изложение жизненного и творческого пути композитора. Первый 

("русский") период творчества Стравинского. Интерес к русской сказочности. Балеты. 
 

Вопросы для самоподготовки 
Жизненный и творческий путь П.И. Чайковского 
Симфоническое творчество П.И.Чайковского. 
Романсовое творчество П.И.Чайковского. 
Оперное творчество П.И.Чайковского. 
Камерно-инструментальные произведения П.И.Чайковского. 
Стилистика П.И.Чайковского. 
Балеты П.И.Чайковского. 
Симфоническое творчество А.К.Лядова. 
Симфоническое творчество А.Глазунова. 
Творческий облик С.И. Танеева 
Симфоническое творчество С.И.Танеева.  
Хоровое творчество С.И.Танеева. 
Симфоническое творчество Вас.С.Калинникова. 
Жизнь и творчество С.В. Рахманинова 
Фортепианное творчество С.В.Рахманинова.  
Романсовое творчество С.В.Рахманинова. 
Творческий портрет А.Н. Скрябина 
Фортепианное творчество А.Н.Скрябина.  
Симфоническое творчество А.Н.Скрябина. 
 
Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: реферат 
Перечень темрефератовк  разделу 4: 
 

1. Чехов и Чайковский. 
2. Пушкин и Чайковский. 
3. Фортепианное наследие П.И.Чайковского. 
4. Выразительные средства лирики П.И.Чайковского. 
5. Темное и светлое в произведениях П.И.Чайковского. 
6. Деятельность РМО и Бесплатной музыкальной школы. 
7. Московская частная опера С.И.Мамонтова. 
8. Деятельность Стасова и Кюи; Н.Д.Кашкина и С.Н.Кругликова. 
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9. Музыкально-исторические изыскания Н.Ф.Финдейзена. 
10. Фольклорные сборники Мельгунова, Пальчикова, Лопатина, Прокунина. 
11. Роль творчества А.К.Глазунова в развитии классических традиций русского 

музыкального реализма и в становлении советской музыкальной культуры. 
12. Демократическая направленность и высокие профессиональные достоинства 

творчества А.К.Лядова. 
13. Многогранность дарования С.В. Рахманинова: величайший пианист и дирижер 

своего времени. 
14. Противоречие между философскими взглядами А.Н.Скрябина и его творчеством, 

созвучным эпохе. 
15. Сложная эволюция  творчествИ.Ф.Стравинского, отражение в ней многих 

противоречий искусства XX века. 
16. Оперы П.И.Чайковского 
17. Симфонизм А.К.Лядова 
18. Фортепианное творчество С.В.Рахманинова 
19. Симфонические сочинения С.В.Рахманинова 
20. Романсы С.В.Рахманинова 
21. Балеты И.Ф.Стравинского 
22. Особенности музыкального языка А.Н.Скрябина 
23. Творчество А.Н. Скрябина в контексте русского символизма 
24. Хоровое мышление С.В.Танеева 
25. Хоровое творчество В.С.Калинникова 
26. Балеты А.К.Глазунова 

 
Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 
 

Модуль 4.  Отечественная история и теория музыкального искусства 
XX века 

 
Раздел 1. Развитие отечественного музыкального искусства с 1917г. по 

вторую половину XX века. 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Общий обзор отечественной музыкальной культуры с 1917 по 1932 г.г. 1917 г. - 
начало нового большого этапа исторического пути отечественной музыкальной культуры. 

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

советского музыкального искусства. Художественное наследие прошлого. Расцвет 

национальных музыкальных культур. Разнообразие творческих путей, стилей, форм 

воплощения содержания. Советская музыкальная культура и идеология КПСС. Первые 

декреты Советского правительства. Массовая музыкально-просветительская работа. 

Государственная система музыкального образования. Народное песенное творчество. 

Революционные песни. Массовые музыкальные праздненства. Классическое наследие. 

Основание Государственного оркестра СССР.  Организация МАЛЕГАТ. Пролеткульт. 
Песни гражданской войны. Музыкальное искусство  20-х годов. Разнообразие 

жанров: революционные песни-гимны, боевые походные песни, лирико-
повествовательные, веселые молодежные песни, частушки. Несколько групп песен:1) 

революционные песни-гимны ("Интернациональная", "Смело, товарищи, в ногу", 
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"Варшавянка", "Замучен тяжелой неволей" и т.д.).2) песни, основанные на 

дореволюционных популярных мелодиях, но с новыми текстами ("Смело мы в бой 

пойдем", "Моряк", "Мы красные солдаты" и т.д.).3) песни о событиях гражданской войны 

("Гулял по Уралу Чапаев-герой", "По долинам" и др.).4) песни, сочиненные музыкантами-
профессионалами (Покрасс Д. "Марш Буденного", Митюшин А. "Песня Коммуны", 

Покрасс С. "Красная Армия всех сильней", Хайт Ю. "Авиамарш").Отражение в песенном 

творчестве идеологии большевистской партии. Агитационно-пропагандистская роль 

песен. Ожесточенная идеологическая борьба в искусстве в 20-е годы. Песня в 

музыкальном быту 20-х годов. (А.Безыменский "Молодая гвардия", "Комсомольская 

Краснофлотская", Ю.Жаров "Взвейтесь кострами, синие ночи"). Творческие объединения 

20-х годов: АСМ, РАМП, ОРКИМД, АМА. Эстетика каждого музыкального сообщества. 

Имена членов, входящих в организацию. Роль Б.А.Асафева в формировании советского 

музыкознания. Первые победы советских музыкантов-исполнителей на международных 

конкурсах. Проколл (производственный коллектив студентов-композиторов): 

А.А.Давиденко, М.В.Коваль, Б.С.Шехтер, его роль в создании массовых музыкальных 

жанров. Песенно-хоровое творчество А.А.Давиденко. 
Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в 30-50-е годы 

XX века. Культ личности Сталина и его влияние на общественную культуру. Образование 

Союза советских композиторов. Рождение советской музыкальной классики. Победы 

советских исполнителей на музыкальных конкурсах в Варшаве, Вене, Брюсселе, Париже и 

Праге. Формирование музыкальных коллективов. Первые советские звуковые фильмы. 

Всесоюзные конкурсы музыкантов исполнителей. Всесоюзные олимпиады и Смотры 

художественной самодеятельности. Расцвет советской массовой песни и ее 

проникновение во все жанры. Песни Александрова и его деятельность как руководителя 

Ансамбля красноармейской песни ЦДКА. Песни В.Г.Захарова Возникновение песенной 

оперы. Оперы, решенные современными средствами. Расцвет симфонического творчества 

и его яркая критика. Программные симфонии. Становление и развитие национальной 

симфонической музыки в союзных республиках. Новые темы и образы в советском 

балете. Балеты Б.В.Асафьева, А.И.Хачатуряна ;С.С.Прокофьева ;  А.А.Крейна;  

Ф.З.Яруллина . 
 Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в годы 

Великой отечественной войны XX века. Огромная роль музыкального искусства во 

время Великой Отечественной войны. Гитлеровцы и культура. Перемещение театров, 

филармоний, консерваторий в другие города. Забота о становлении музыкальных кадров. 

Создание новых музыкальных коллективов и учебных заведений. Музыканты, отдавшие 

жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Значение в  дни  войны  массовой  

песни.  "Священная  война" А.В.Александрова.  
Эпические повествования и баллады о героях. Расцвет песенного  

творчестваВ.П.Соловьева-Седого. Шуточные песни военного времени. Утверждение в 

1944 году нового Государственного гимна Советского Союза (музыка А.В.Александрова). 

Создание произведений различных жанров. 
Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского. 
 
Вопросы для самоподготовки 

1. Революционные песни-гимны ("Интернациональная", "Смело, товарищи, в ногу", 

"Варшавянка", "Замучен тяжелой неволей" и т.д.).  
2. Песни о событиях гражданской войны ("Гулял по Уралу Чапаев-герой", "По долинам" и 

др.). 
3. Массовая песня 20-х – 30-х годов  (Покрасс Д. "Марш Буденного", Митюшин А. "Песня 

Коммуны", Покрасс С. "Красная Армия всех сильней", Хайт Ю. "Авиамарш"). 
4. Творческие объединения 20-х годов: АСМ, РАМП, ОРКИМД, АМА. 
5. Песенно-хоровое творчество А.А.Давиденко. 
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6.  Песни Александрова и его деятельность как руководителя Ансамбля красноармейской 

песни ЦДКА.  
7. Песни В.Г.Захарова. 
8. Музыка в период Великой Отечественной войны. 
9. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского. 
10. Жизнь и творчество С.С. Прокофьева. Черты стиля. 

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

1. Советская музыкальная культура и идеология КПСС. 
2. Массовая музыкально-просветительская работа с 1917- 1932 г.г. XX века. 
3. Государственная система музыкального образования с 1917- 1932 г.г. XX века. 
4. Народное песенное творчество с 1917- 1932 г.г. XX века. 
5.  Революционные песни с 1917- 1932 г.г. XX века. 
6.  Массовые музыкальные праздненствас 1917- 1932 г.г. XX века. 
7. Роль Б.А.Асафьева в формировании советского музыкознания. 
8. Культ личности Сталина и его влияние на общественную культуру.  
9. Роль музыкального искусства во время Великой Отечественной войны. 
10. 1956 г. - XX съезд КПСС. "Хрущевская оттепель" и ее влияние музыкальную культуру. 
11. Уникальность явления «массовая песня» 
12. Творчество Прокофьева как отражение эпохи  
 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – Круглый стол 

 
Раздел 2. Развитие отечественного музыкального искусства во второй 

половине XX века (1) 

Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 
Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в  50-60-е годы XX 

века. Идеологическое давление на художников.  Ограничение жанровости. Объединение 

репертуара.  Борьба против модернизма. Выделение русского национального элемента. 

Первый Всесоюзный съезд советских композиторов.  Движение за мир. Создание 

реалистической советской оперы. Оперы на исторический сюжет. Популяризация 

массовой советской песни. Музыка к кинофильмам. Поощрение жанра кантаты и 

оратории. Программные симфонии. Крупнейшие советские балеты послевоенного 

периода (до 1960 г). Оперетты И.Дунаевского.  Камерные жанры.1956 г. - XX съезд 

КПСС. "Хрущевская оттепель". Конец 50-х - первая половина 60-х г.г. обогащение и 

расширение концертного репертуара. Возрождение в сценической и концертной жизни 

произведений С.Прокофьева, Д.Шостаковича. Ознакомление слушателей с 

произведениями зарубежных композиторов века. 
Творчество С.С.Прокофьева. Жизненный и творческий путь С.С.Прокофьева. 

Жизнеутверждающий характер музыки Прокофьева. Взгляды Прокофьева на искусство. 

Эволюция стиля композитора. Раннее творчество (до отъезда за границу в 1918 г.)-период 

поисков. Смелые дерзания, неисчерпаемая изобретательность.  Противоречивость 

творчества в период пребывания Прокофьева за границей (1918-1932).  Расширение круга 
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жанров. Период творческого расцвета (с середины 30-х годов). Глубина содержания его 

произведений, многообразие тем и жанров. Эпические, острохарактерные образы. 

Своеобразие лирики. Рельефность и конкретность музыкальных образов. Самобытность и 

богатство музыкального языка. Кантатно-ораториальное творчество.  Балеты в творчестве 

С.С.Прокофьева. Симфоническое творчество. Оперное творчество. Фортепианное 

творчество 
Творчество Д.Д.Шостаковича. Жизненный и творческий путь Д.Д.Шостаковича. 

Отражение в музыке Шостаковича острейших конфликтов современности. Герой 

Шостаковича. Глубокий гуманизм композитора. Требовательная любовь к человеку. 

Последовательная, неотступная борьба за высокий нравственный идеал. Симфонизм 

творчества Шостаковича, Развитие лучших традиций русской и зарубежной музыкальной 

классики. Многогранность творчества Шостаковича. Широкий диапазон тематики, 

жанров. Особенности художественного языка. Симфоническое творчество. Вокальное 

творчество 
Вопросы для самоподготовки 

1. Кантатно-ораториальное творчество С.С.Прокофьева.   
2. Балеты в творчестве С.С.Прокофьева. 
3. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.  
4. Оперное творчество С.С.Прокофьева.  
5. Фортепианное творчество С.С.Прокофьева. 
6. Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича.  
7. Вокальное творчество Д.Д.Шостаковича. 
8. Оперное творчество Д.Д.Шостаковича. 

 
 
Практическое задание к разделу 2.  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к  разделу2: 

 
1. Взгляды С.С. Прокофьева на искусство. 
2. Эволюция стиля С.С.Прокофьева. 
3. Противоречивость творчества в период пребывания С.С.Прокофьева за границей 

(1918-1932).   
4. Специфика музыки к балетам 
5. Оперы С.В. Прокофьева 
6. Особенности музыкального языка опер С.В.Прокофьева 
7. Вокальные жанры в творчестве С.В.Прокофьева 
8. Фортепианные сочинения С.В.Прокофьева 
9. Крупная вокально-симфоническая форма 
10. Музыкальные образы С.В.Прокофьева 
11. Гротеск в музыке С.В.Прокофьева 
12. Симфонизм С.В.Прокофьева 
13. С.В.Прокофьев и Д.Д. Шостакович 
14. «Ромео и Джульетта» и его хореографическое воплощение 
15. Расширение жанров в творчестве композитора 
16. Место С.В.Прокофьева в панораме советского музыкального искусства 
17. Круг образов в операх С.В.Прокофьева 
18. Творчество композитора за границей 
19. «Война и мир» Прокофьева – историческая эпопея 
20. Расцвет творчества в 30-х годах 
21. Инновации в области формообразования 
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22. Гармонический язык С.В.Прокофьва 
23. Тема мира в творчестве композитора 
24. Мелодический язык С.В.Прокофьева 
25. Музыка С.В.Прокофьева для детей 
26. Многогранность творчества Д.Д.Шостаковича. 
27. Особенности художественного язык музыки Д.Д.Шостаковича. 
28. Музыкальный язык Д.Д.Шостаковича 
29. Симфонии Д.Д.Шостаковича 
30. 7-ая симфония Д.Д.Шостаковича 
31. 12-ясимфония Д.Д.Шостаковича 
32. Вокальная музыка Д.Д.Шостаковича 
33. Хоровое творчество композитора 
34. Хоровой цикл «10 хоров на стихи революционных поэтов» 
35.  Оперы Д.Д.Шостаковича 
36. Опера «Катерина Измайлова» 
37. Широта тематики и музыкальных образов Д.Д.Шостаковича 
38. Гуманистическая идея его произведений 
39. Традиции и инновации в творчестве Д.Д.Шостаковича 
40. Цикл «Прелюдии и Фуги» Д.Д.Шостаковича 
41. Особенности фортепианного языка и трактовки образов 
42. Д.Д.Шостакович и С.С.Прокофьев 
43. Инновации в области формообразования 
44. Балет «Болт» и его  хореографическое воплощение 
45. Расширение жанров в творчестве композитора 
46. Место Д.Д.Шостаковича в панораме советского музыкального искусства 
47. Тема войны и мира в творчестве композитора 
48. Взгляды Д.Д.Шостаковича на искусство 
49. Эволюция творчества Д.Д.Шостаковича 
50. Эпические образы в творчестве Д.Д.Шостаковича 

 
Рубежный контроль к разделу 2: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 
Раздел 3. Развитие отечественного музыкального искусства во второй 

половине XX века (2) 

Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий (ПК-1). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
 

Начало новой эпохи в развитии отечественной музыки в контексте мировой 

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

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

музыкально-выразительного языка. Общая характеристика отечественной музыкальной 

культуры в  70-80-е годы XX века. Расширение круга образов, большой диапазон жанров и 

форм. Обращение к историческому прошлому, к истокам национальной музыкальной 

традиции. Творчество Г.В. Свиридова. Сочетание русской народной песенности с 

современными приемами хорового пения. Произведения, посвященные темам борьбы за 
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мир. Освоение новой, космической темы. Разнообразие жанров музыки в 70-80-е г.г. 

Достижение в жанре оперы. Новаторские приемы драматургии. Интенсивность развития 

советского балета. Развитие хоровой музыки, разнообразие ее жанров. Массовая 

патриотическая песня. Тенденция к синтезированию жанров. Деятельность 

Д.Б.Кабалевского.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Творческая, педагогическая и общественная деятельность Д.Б.Кабалевского 
2. Программа «Музыка» Д.Б.Кабалевского 
3. Творчество Г.В.Свиридова. 
4. Хоровое письмо Г.В.Свиридова 
5. Достижение жанра оперы во второй половине 20 века 
6. Синтез музыкальных жанров – веяние времени 
7. Творчество И.О.Дунаевского 
8. Творчество А.И.Хачатуряна 
9. Жанр балета во второй половине 20 века 
10. Подъем советского хорового искусства 
11. Композиторы – детям 
12. Муза и композитор (М.Плисецкая и Р.Щедрин). 
13. Образная канва произведений А.Г.Шнитке. 
14. Родина в музыке В.А.Гаврилина. 
15. Национальный певец счастья- Ш.Р.Чалаев. 
16. Образы звучащего XX века в музыке С.А.Губайдуллиной. 
17. В.А.Гаврилин и народная песня 
18. Лакские песни Ш.Р.Чалаева. 
19. Понятие полистилизма в творчестве А.Шнитке 
20. Родина в музыке В.А.Гаврилина 

Практическое задание к разделу 3  
Форма практического задания: эссе 
Перечень тем эссе к  разделу 3: 
 

1. Современная музыкальная культура 
2. Жанры современной музыки 
3. Влияние эстрадной музыки на жанры классической музыки 
4. Духовная музыка Г.В.Свиридова 
5. Образы произведений А.Г.Шнитке. 
6. Творчество А.И.Хачатуряна 
7. Творческий облик Ш.Р.Чалаева 
8. «Вечерок» В.А.Гаврилина 
9. Поэзия и поэты в творчестве Г.В.Свиридова 
10. Фортепианная музыка А.Шнитке 
11. Кантатно-ораториальное творчество Г,В.Свиртидова 
12. Вокальные циклы Г.В.Свиридова 
13. Музыкальный язык Ш.Р.Чалаева 
14. .Музыкальный язык С.А.Губайдуллиной 
15. Круг образов С.А.Губайдуллиной 
16. Мелодизм А.Шнитке 
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Раздел 4. История и теория отечественного музыкального 

искусства  на современном этапе 
 
Цель: Формирование умения осуществлять обучение учебному предмету на 

основе использования предметных методик и современных образовательных 

технологий (ПК-1). 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности развития отечественного музыкальной культуры на современном 

этапе. Сложное взаимодействие в  музыке различных художественных тенденций. Новые 

музыкальные и художественные течения Состояние музыкальных жанров. Жанр 

синемафонии. Авторская песня. Музыка кино. Перспективы развития современного 

музыкального искусства. Обновление музыкального искусства в последней четверти 20 и 

начале 21 столетий. Противоречивые тенденции. Смена социальных ориентиров и их 

влияние на музыкальное творчество. Взаимодействие традиций и новаторства. Влияние 

западного искусства. Новые жанры и средства художественного выражения. 

Представители музыкальной культуры.  
 
 

                Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая панорама развития отечественного музыкального искусства 90-х годов 

ХХ века – начала ХХI века 
2. Пути развития музыкальных жанров на рубеже ХХ -ХХI века 
3. Музыкальный авангард в России 
4. Музыкальное искусство на современном этапе. 
5. Пути развития жанров в современной музыкальной культуре 
6. Образная сфера музыки 20-21 века 
 

Практическое задание к разделу 4.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к  разделу 4: 
 
 

1. Полистилистика А.Г.Шнитке. 
2. Русская тема в творчестве В.А.Гаврилина. 
3. Лакские песни Ш.Р.Чалаева. 
4. Авангардизм С.А.Губайдуллиной С.А.Губайдуллина. Творческий портрет 
5. Творческий облик Ш.Р.Чалаева 
6. Музыкальный язык С.А.Губайдуллиной 
7. Круг образов С.А.Губайдуллиной 
8. Российская музыка на рубеже ХХ – ХХI века 
9. Музыка в период «Перестройки» 90-х годов. 
10. Отечественный джаз: этапы становления и развития 
11. Эстрада и классика: точки соприкосновения и противоречия 

 
 

Рубежный контроль к разделу 4: 
Форма рубежного контроля – устный опрос 
 

 



 50 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

дисциплине (модулю) является зачет, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в 
устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ПК-1 
 

Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

Знать: системные знания о 

закономерностях исторического 

развития музыкальной культуры, ее 

своеобразии и особенностей у 

различных народов 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: обобщать, анализировать 

информацию по основным 

направлениям истории 

музыкального искусства; 

обнаруживать основные стилевые 

особенности музыкального 

искусства в контексте 

художественной культуры данной 

эпохи; 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества образования; 

решения актуальных задач 

воспитания подрастающего 

поколения, развития их духовно-
нравственной культуры 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 
Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
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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. 
 
 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 
 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным задачам, 

обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 
2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 
баллов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

ПК-1 
 

Этап 

формирования 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 
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навыков и 

получения опыта.  
задания,  проблемные 

ситуации ) 
 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, самостоятельность, 

умение обобщать и излагать 

материал. 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

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

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Теоретический блок вопросов (история и теория зарубежного музыкального 

искусства): 

1. Музыка как вид искусства.                                                  
2. Происхождение музыки, ее первоисточники.  
3. Краткий обзор становления и развития музыкального искусства. 
4. Музыкальное искусство Древнего Китая.                                             
5. Музыкальная культура Древней Индии.                             
6. Истоки древнегреческой музыкально-поэтической культуры.     
7. Музыкально-поэтическая культура гомеровского периода  Античности.           
8. Хоровая лирика в Древней Греции.                                                                                
9. Сольная лирика  Древней Греции.     
10. Древнегреческая трагедия.                                                                   
11. «Сатировская» драма и хороводная комедия   Древней Греции.    
12. Музыкальная культура эллинистического периода.  
13. Общая характеристика культуры Древнего Рима.  
14. Истоки древнеримской музыки.                                                         
15. Роль и характер музыки в общественной жизни Древнего Рима.                           
16. Пантомим   в Древней Греции.                                 
17. Местные центры музыкальной культуры Римской империи.        
18. Особенности античной музыкальной культуры.                             
19. Инструментальная музыка    в Древнем Риме.                                                           
20. Античная музыкальная эстетика и музыкальная теория.   
21.  Эпоха Средневековья. Общая характеритика.  
22. Народная музыка   в   эпоху Средневековья.  
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23. Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров (трубадуры, 

труверы, Адам де ла Галь, миннезингеры, основные жанры и особенности искусства 

трубадуров, труверов, миннезингеров, исполнительские средства музыкально-
поэтического искусства). 

24.   Музыкальная культура средневекового города (городские объединения народных 

музыкантов, ваганты и голиа-ты, музыка монастырей и соборов, музыка в университетах, 

раннее многоголосие, кондукт, мотет). 
25. Музыкальная теория в средние века (связь музыкальной теории с богословием, 

средневековые лады, Гвидо из Ареццо, мензуральная нотация). 
26. Значение музыкальной культуры эпохи Средневековья.   
27. Эпоха Возрождения. Общая характеристика.    
28. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Мадригал XVI века.   
29. Итальянская музыкальная культура эпохи Возрождения. Развитие инструментальной 

музыки в Венеции.                               
30.  Итальянская музыкальная культура эпохи Возрождения.  Полифония Габриэли.  
31.  Итальянская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество Палестрины. 
32. Нидерландская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество Дюфаи.    
33.  Нидерландская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество Орландо Лассо.                                                                                                                                                                                        
34. Нидерландская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество    Яна Свелинка. 
35. Французская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество Филиппа де Витри.   
36. Французская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество Гильома де Машо.                                                                                
37. Французская музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество КлеманаЖанекена. 
38. Немецкое музыкальное искусство эпохи Возрождения. Творчество Ганса Сакса.                                                                                            
39. Немецкий протестантский хорал.  
40. Музыкально-теоретические и музыкально-эстетические воззрения эпохи Возрождения.   
41. История становления и развития оперы. Предпосылки ее возникновения. 
42. Творчество Клаудио Монтеверди. Реформа оперы. Опера-«seria».                                               
43. Творчество Алессандро Скарлатти. Стиль «bellcanto».                                      
44. Творчество Джованни Батиста Перголези . Опера-«buffa». 
45. Виднейшие представители французской, английской, немецкой оперы  в XVI-XVIII в.в.  
46. Развитие инструментальной музыки в XVI-перв.пол.XVIIIв.в.    
47. Расцвет национальных школ инструментальной музыки в XVI-перв.пол.XVIIIв.в. 
48. Состав инструментального оркестра в XVI-перв.пол.XVIIIв.в. 
49. Полифония. Виды полифонии. Гомофония. Строение сюиты. 
50. Инструментальное искусство XVIII века. 
51. Оперное искусство XVIII века. 
52. К.В.Глюк. Жизненный путь и творчество. Оперная реформа. Оперы. 
53. Венский классицизм. 
54. Сонатно-симфонический цикл (жанры, строение, сонатная форма, сложная трехчастная 

форма, форма рондо,  характер частей). 
55. Творчество Й.Гайдна. 
56. Творчество В.Моцарта. 
57. Творчество Л.Бетховена. 
58. Романтизм как течение в культуре и искусстве XIX века. 
59. Немецкая музыкальная культура перв.полXIX века. Творчество Ф.Шуберта. Вокальное 

творчество. Песни. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». 

Симфоническое творчество. Симфония №8 «Неоконченная» (по плану разбора 

симфонических произведений). 
60. Немецкая романтическая опера и творчество К.-М.Вебера. Эволюция жанра оперы в 

творчестве К.-М.Вебера. Опера «Вольный стрелок» Характеристика, специфические 

черты, линия либретто, основные образы, роль хоров в опере, оркестр (по плану разбора). 
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61. Немецкая музыкальная культура перв.полXIX века. Творчество Р.Шумана. Фортепианное 

творчество. Фортепианные циклы. Новаторство. Черты. Фортепианный цикл «Карнавал» 

(по плану разбора камерно-инструментальных  произведений). 
62. Польская музыкальная культура перв пол.XIX века. Творчество Ф.Шопена. Фортепианное 

творчество. Фортепианный стиль. Новаторство. Черты. Эволюция. Пример произведений 

для фортепиано. 
63. Венгерская музыкальная культура XIX века. Творчество Ф.Листа. Фортепианное 

творчество. Фортепианный стиль. Фортепианный цикл «Годы странствий». Прелюдии, 

этюды, транкстрипции, рапсодии. Симфоническое творчество. Новаторство. 

Симфоническая поэма «Прелюды». 
64. Творчество Ф.Мендельсона. Творческий облик, черты стиля. Фортепианные 

произведения. Песни без слов. Симфонические произведения. Симфоническая увертюра 

«Сон в летнюю ночь» (по плану разбора) 
65. Французская музыкальная культура перв.пол. XIX века. Творчество 

Дж.Мейербера.ТворчествоГ.Берлиоза. Новаторство. Симфонические произведения. 

Новаторство оркестра. Симфония «Фантастическая» (по плану разбора симфонических 

произведений). 
66. Немецкая музыкальная культура сер.XIX века. Творчество Р.Вагнера. Оперная реформа 

Р.Вагнера. Симфонический оркестр Р.Вагнера. Опера «Лоенгрин». Ведущие оперы, 

характеристика, специфические черты (по плану разбора). 
67. Немецкая и австрийская музыкальная культура второй половины XIX века. Творчество 

Й.Брамса. Творчество Й.Штрауса. Ведущие произведения, характеристика, 

специфические черты (по плану разбора). 
68. Итальянская музыкальная культура сер.XIX века и вт.половиныXIX века Творчество 

Россини Дж, Беллини В., Доницетти Г. (по плану разбора). Ведущие оперы, 

характеристика, специфические черты (по плану разбора). 
69. Итальянская опера второй половины XIX века в творчестве Дж.Верди (по плану 

разбора). Оперы «Травиата», «Риголетто», «Аида». Характеристика, специфические 

черты, линия либретто, основные образы, роль хоров в опере, оркестр (по плану разбора). 
70. Итальянский оперный веризм. Творчество Пьетро Масканьи, РуджероЛеонкавалло, 

Дж.Пуччини (по плану разбора). 
71. Французская музыкальная культура второй половины XIX века. Творчество 

Ж.Оффенбаха, Ш.Гуно (по плану разбора). 
72. Французская музыкальная культура второй половины XIX века. Творчество Ж.Бизе (по 

плану разбора). Опера «Кармен» (по плану разбора). 
73. Французская музыкальная культура второй половины XIX века. Творчество Л.Делиба, 

К.Сен-Санса, Ж.Массне (по плану разбора).. Ведущие произведения (по плану разбора). 
74. Чешская музыкальная культура XIX века. Творчество Б.Сметаны и А.Дворжака(по плану 

разбора).  Ведущие произведения (по плану разбора). 
75. Норвежская музыкальная культура XIX века. Творчество Э.Грига(по плану разбора). 

Ведущие произведения, музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» ( по плану разбора). 
76. Импрессионизм как течение. Вопросы происхождения, формирования, имена 

художников, «Салон отверженных», черты, образы, жанровость, средства музыкальной 

выразительности музыкальных произведений  
77.  Музыкальный импрессионизм  в творчестве Кл.Дебюсси и М.Равеля (по плану разбора). 

Ведущие произведения (по плану разбора). 
78. Р.Штраус и Г.Малер – представители немецкой и австрийской музыкальной культуры 19-20 вв. 
79. Исторические и социальные предпосылки возникновения экспрессионизма. 
80. Творчество композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн). 
81. Додекафония. Шпрехштимме. 
82. Неоклассицизм как течение. 
83. Творчество П.Хиндемита, И.Стравинского, К.Орфа. 
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84. Американская литература и музыка XIX-XXв.в. 
85. Творчество Дж.Гершвина. 
86. Представители французской «шестерки» и их вдохновитель Жан Кокто (Луи Дюрей, 

ЖерменаТайфер, ДариюсМийо, Жорж Орик ,АртюрОнеггер). 
87. Творчество Оливье Мессиана. 
88. Авангардизм как течение. 
89. Алеаторика и ее представители. 
90. Конкретная музыка и ее представители. 
91. Электронная и компьютерная музыка. 
92. Сонорика и ее представители, полистилистика. 
93. Творчество Кш.Пендерецкого. 
94. Творчество ЗолтанаКодаи.  
95. Творчество Белы Бартока. 
96. Национальные английские композиторы  XX века: Эдвард Эльгар. Ральф Воан Уильямс. 

Сирил Скотт. Рустав Холст.  
97. Творчество Б.Бриттена. 
98. Музыкальный модерн кон.XX- нач.XXIв.в. 

 
Теоретический блок вопросов (история и теория русского и отечественного 

музыкального искусства 
 

1. Русские трудовые песни и припевки 
2. Русские календарные песни годового земледельческого круга 
3. Русские семейно-бытовые песни 
4. Русские песни, связанные с движением 
5. Русские былины, исторические песни 
6. Русская протяжная лирическая песня 
7. Русская городская народная песня. Частушка. 
8. Русская революционная песня 
9. Музыкальная культура Киевской Руси 15-18 веков. Знаменный распев. Скоморохи. 
10. Русская музыкальная культура 18 века 
11. Русская музыкальная культура перв.полов. 19 века 
12. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Варламова Характеристика трех 

романсов по выбору. 
13. М.И.Глинка.Творческий облик, принципы композитора. 
14. М.И.Глинка. Опера «Жизнь за Царя». История создания. Характеристика главных 

героев. 
15. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». История создания. Характеристика 

главных героев. 
16. М.И.Глинка.Симфоническое творчество. «Камаринская». Романсы. Характеристика 

трех романсов по выбору. 
17. А.С.Даргомыжский. Творческий облик, принципы композитора. 
18. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка». История создания. Характеристика главных 

героев. 
19. А.С.Даргомыжский. Вокальное творчество. Характеристика трех романсов по 

выбору. 
20. М.А.Балакирев. Творческий облик. Характеристика творчества. 
21. А.П.Бородин. Творческий облик, принципы композитора. 
22. А.П.Бородин. Симфония №2 «Богатырская» 
23. Русская музыкальная культура 60-70 г.г. 19 века 
24. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь». История создания, характеристика главных 

героев 
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25. А.П.Бородин. Романсы. Характеристика трех романсов по выбору. 
26. 26.М.П.Мусоргский. Творческий облик. Характеристика творчества. 
27. М.П.Мусоргский. Вокальное творчество. Характеристика трех романсов по 

выбору. 
28. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». История создания, характеристика 

главных героев 
29. М.П.Мусоргский. Фортепианное творчество. «Картинки с выставки». 
30. 30.Н.А.Римский –Корсаков. Творческий облик. Характеристика творчества. 
31. Н.А.Римский –Корсаков. Опера «Снегурочка». История создания, характеристика 

главных героев. 
32. Н.А.Римский –Корсаков. Симфоническое творчество. Симфоническая сюита 

«Шехеразада». 
33. 33.П.И.Чайковский. Творческий облик. Характеристика творчества. 
34. П.И.Чайковский. Софоническое творчество. Общая характеристика симфоний №4, 

6, увертюры «Ромео и Джульетта». 
35. 35.П.И.Чайковский. Оперное творчество. Общая характеристика опер «Евгений 

Онегин» и «Пиковая дама». 
36. 36.Русская музыкальная культура 80-90 г.г 19-нач.20 в.в. 
37. 37.А.К.Лядов. Творческий облик. Характеристика творчества. Общий обзор 

произведений: «Баба-Яга», «Кикимора». 
38. 38.А.С.Аренский. Творческий облик. Характеристика творчества. 
39. Общая характеристика «Фантазии на темы Рябинина». 
40. 39.В.С.Калинников. Творческий облик. Характеристика творчества. Общая 

характеристика Симфонии №1. 
41. 40.С.В.Рахманинов. Творческий облик. Характеристика творчества. 
42. С.В.Рахманинов. Фортепианное творчество. Общая характеристика прелюдий, 

концерта для фо-но №2. 
43. С.В.Рахманинов. Романсы. Характеристика трех романсов по выбору. 
44. 43.А.Н.Скрябин. Творческий облик. Характеристика творчества. Общая 

характеристика прелюдий для фо-но, «Поэмы Экстаза». 
45. 44.И.Ф.Стравинский. Творческий облик. Характеристика творчества. Общая 

характеристика балета «Петрушка». 
46. Революционные песни-гимны ("Интернациональная", "Смело, товарищи, в ногу", 

"Варшавянка", "Замучен тяжелой неволей" и т.д.).  
47. Песни, основанные на дореволюционных популярных мелодиях, но с новыми 

текстами ("Смело мы в бой пойдем", "Моряк", "Мы красные солдаты" и т.д.). 
48. Песни о событиях гражданской войны ("Гулял по Уралу Чапаев-герой", "По 

долинам" и др.). 
49. Песни, сочиненные музыкантами-профессионалами (Покрасс Д. "Марш 

Буденного", Митюшин А. "Песня Коммуны", Покрасс С. "Красная Армия всех сильней", 

Хайт Ю. "Авиамарш"). 
50. Творческие объединения 20-х годов: АСМ, РАМП, ОРКИМД, АМА. 
51. Песенно-хоровое творчество А.А.Давиденко. 
52. Песни Александрова и его деятельность как руководителя Ансамбля 

красноармейской песни ЦДКА.  
53. Песни В.Г.Захарова. 
54. Музыка в период Великой Отечественной войны. 
55. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского. 
56. Отечественная музыкальная культура в  50-60-е годы XX века. 
57. Отечественная музыкальная культура в  70-80-е годы XX века. 
58. Кантатно-ораториальное творчество С.С.Прокофьева.   
59. Балеты в творчестве С.С.Прокофьева. 
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60. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.  
61. Оперное творчество С.С.Прокофьева.  
62. Фортепианное творчество С.С.Прокофьева. 
63. Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича.  
64. Вокальное творчество Д.Д.Шостаковича. 
65. Оперное творчество Д.Д.Шостаковича. 
66. Кантатно-ораториальное творчество Г.В.Свиридова. 
67. Романсы Г.В.Свиридова. 
68. Инструментальная музыка Г.В.Свиридова. 
69. Музыкальное наследие А.И.Хачатуряна. 
70. Частушка в творчестве Р.К.Щедрина. 
71. ПолистилизмА.Г.Шнитке. 
72. Русская тема в творчестве В.А.Гаврилина. 
73. Лакские песни Ш.Р.Чалаева. 
74. Авангардизм С.А.Губайдуллиной. 
75. Музыкальное искусство на современном этапе. 

 
Аналитическое задание: 

1. Прослушать отрывок одного или нескольких ниже перечисленных музыкальных 

произведений; 
2. Определить историческую эпоху создания произведения, художественно-стилевое 

направление, Ф.И. композитора, название произведения, его художественно-
образное содержание, форму (структуру), часть формы (раздел, партию) 
музыкального произведения. 

 
Церковная музыка Средневековья 

1. Псалом «Laudabodeummeum» 
2. Гимн «Kyrie eleison» измессы «De angelis» 
3. Органум в стиле Леонина 

 
Светская музыка Средневековья 

1. Бернарт де Вентадорн. Канцона «Погибая, шлет Вентадорн» 
2. Куанси Г.  Моя старушка. 
3. Нидгарт фон Рюенталь «Зима, где твоя сила» 
4. ТибоНаваррский «Господа, узнайте!» 
5. Фогельвейде В. Палестинская песня.  
 

Церковная музыка Возрождения 
1. Депре Ж. Мотет Аве Мария. 
2. Палестрина Дж.  Месса бревис. Sanctus. Benedictus. 
3. Палестрина Дж. Мотет. Аве Мариа. 
4. Пелестрина Дж. Месса папы Марчелло «Kyrie и Gloria» 

Светская музыка Возрождения 
1. Английская нар.песня. Зеленые рукава и Гальярда. 16 век. 
2. Беншуа Ж. Скорбь. 
3. Берд У.- Клавирная музыка «Флейта и барабан». 
4. Габриели А. Ричеркар. 
5. Депре Ж. Тысяча сожалений 
6. Депре Ж.  Сверчок 
7. Депре Ж. Облегчите мне 
8. Жанекен К.  Пение птиц. 
9. Жанекен К. Битва при Мариньон 
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10. Ландино Ф.  Баллата.  
11. Ландино Ф. Мадригал. 
12. Лассо О.  Серенада. Хор мадригал. 
13. Машо Г.  Лэ. 
14. Палестрина Дж.  Мадригал. Любовь-убежище моей души. 
15. Палестрина Дж. Ричеркар VII тона. 
16. Пахельбель И. Токката до минор. 
17. Франческо да Милано Сюита для лютни. Канцона и танец. 
18. Холборн Э. Праздничный хоровод. 

Опера барокко 
1. Кариссими Д. Витториа,витториа! 
2. Каччини Дж. 1545-1618. Эвридика. Финал оперы. 
3. Люлли Ж.Б. 1632-1687 Комедия-балет Турецкая церемония. Марш. Хор турок. 

Ария. Реприза. 
4. Монтеверди К. 1567-1643. Офицерская вечерня №11. Санта-Мария. 
5. Монтеверди К. 1567-1643. Плач Ариадны из оперы Ариадна 
6. Перголези Д. Опера «Служанка-госпожа» Ария Уберто «Это не слуги – сплошной 

кошмар» 
7. Перголези Д. Опера «Служанка-госпожа»  АрияСерпины «Зачем так горячиться» 
8. Перголези Д. Опера «Служанка-госпожа» Дуэт Уберто и Серпины 
9. Персел Г. CANARY Z 677 (Индийская королева) 
10. Персел Г. ок.1659-1695 Опера Дидона и Эней Ария Дидоны 3 д. и заключительный 

хор. 
11. СкарлаттиА.Ария Фиалки. 
12. Страделла А.1642-1682. Пьета, синьоре.  

 
Инструментальная музыка барокко 

1. Берд у. Отрывки из сюиты «Битва»: Ирландский марш, Волынка, Флейта и барабан 
2. Вивальди А. Концерт для оркестра «Времена года». №1 «Весна». 1 ч. Allegro 2 ч. 
Largo 3 ч. Allegro 
3. Вивальди А. Концерт для оркестра «Времена года». №2 «Лето». Вступление. 
Allegrononmolto. 1ч.Allegro. 2 ч.Adagio. Presto. 3 ч. Presto. 
4. Вивальди А. Концерт для оркестра «Времена года». №3 «Осень» 1ч.Allegro. 2 
ч.Adagiomolto. 3 ч. Allegro. 
5. Вивальди А. Концерт для оркестра «Времена года». №4 «Зима» 1 ч. Allegro non 
molto. 2 ч. Largo 3 ч. Allegro. 
6. Куперен Ф. Пьесы для клавесина. Жнецы, Маленькие ветряные мельницы, 

Рождающиеся лилии 
7. Куперен Ф. Пьесы для клавесина: Барабанщики, Амазонка,  Менуэт со 

скрещенными руками, Пряхи, Таинственные баррикады, Цветочница или нежная Нанет. 
8. Рамо Ж.Ф. Пьесы для клавесина. Курица, Тамбурин.  
9. Рамо Ж.Ф. Пьесы для клавесина. Жига в рондо. Мюзетт в рондо. 
 

Бах И.С. 
1. Месса hmoll №1 Kyrieeleison 
2. Месса h moll № 4 Gloria in excelsis deo 
3. Месса h moll №15 Et incarnates est 
4. Месса hmoll №16Crucifixus 
5. Месса hmoll №17 Et resurrexit 
6. Месса hmoll №23 Agnus Dei 
7. Токката и фуга  d-moll для органа 
8. Прелюдия и фуга e-moll для органа 
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9. Прелюдия и фуга  Cdur для органа 
10. Хоральная прелюдия для органа  Esdur « Проснитесь, голос нас сзывает» 
11. Хоральная прелюдия для органа  emoll « Из глубины взываю я» 
12. Хоральная прелюдия для органа  gmoll «Грядёт язычников спаситель» 
13. Хоральная прелюдия для органа  fmoll « Я взываю к Тебе, Господи!» 
14. Шутка. Сюита для оркестра №2 hmoll 
15. Концерт №1 dmoll для клавесина и струнного оркестра 
16. Бранденбургский концерт №1 F dur 
17. Английская сюита №1 Adur для клавира 
18. Итальянский концерт Fdur для клавира 
19. Маленькая прелюдия Cdur  для клавира 
20. Маленькая прелюдия cmoll для клавира 
21. Маленькая прелюдия Ddur для клавира 
22. Хорошо темперированный клавир  I том Прелюдия и фуга Cdur 
23. Хорошо темперированный клавир  I том Прелюдия и фуга cmoll 
24. Хорошо темперированный клавир  I том Прелюдия и фуга dmoll 
25. Хорошо темперированный клавир  I том Прелюдия и фуга gmoll 
26. Итальянский концерт Adur   для клавира 
27. Аве мария . Бах-Гуно. 
28. Оратория «Страсти по Матфею» №1 Хор «Придите, дочери, плачьте» 
29. Оратория «Страсти по Матфею» №3 Хорал «Возлюбленный Иисус» 
30. Оратория «Страсти по Матфею» №26 Ария тенора с хором «Я хочу бодрствовать  с 

моим Иисусом» 
31. Оратория «Страсти по Матфею» №33 Дуэт сопрано и альта с хором «Пленен мой 

Иисус». Хор «Молния и гром» 
32. Оратория «Страсти по Матфею» №47 Ария альта «Сжалься надо мной»  
33. Оратория «Страсти по Матфею» №78 Хор «Спокойно, сладко спи» 

Гендель Г.Ф. 
1. Оратория «Мессия» Увертюра 
2. Оратория «Мессия» 1 ч. №11 Ария баса «Народ, во тьме бредущий» 
3. Оратория «Мессия» 1 ч. №12 Хор «Ибо у нас рожден младенец» 
4. Оратория «Мессия» 1 ч. №13 Пифа 
5. Оратория «Мессия» 2 ч. №20 Хор «Взгляни на агнца Божиего» 
6. Оратория «Мессия» 2 ч. №28 Ариозо сопрано «Взгляни и узри» 
7. Оратория «Мессия» 2 ч. №42 Хор «Аллилуя» 
8. Кончерто Гроссо ор.6 № 8 «Сицилиана» 
9. Grosso opus 6 No. 10 d-moll 1. Ouverture 
10. Прибытие королевы Шебы (Соломон) 
11. Оркестровая сюита «Музыка на воде» 
12. Сюита №7. Кончерто гроссо  hmoll соч.6, № 12 
13. Сюита №7. Пассакалия 
14. Концерт F major 1. Larghetto 
15. Концерт F major 2. Allegro 
16. Концерт F major 3. Larghetto 
17. Концерт F major 4. Allegro 
18. Concerto grossoор.6 №6 g moll: 1 ч. Larghetto e affetuoso, 2 ч. A tempo giusto, 3 ч. 
Musette Larghetto, 4 ч.Allegro, 5 ч. Allegro 
19. Concerto grosso opus 3 No. 1 B-dur 1. Allegro 
20. Concerto grosso opus 3 No. 1 B-dur 2. Largo 
21. Concerto grosso opus 3 No. 1 B-dur 3. Allegro 
22. Оратория «Самсон» Увертюра 
23. Оратория «Самсон» 1 ч. №2 Хор филистимлян «Звучи, труба» 
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24. Оратория «Самсон» 1 ч №5 Хор израильтян «О, первозданный луч» 
25. Оратория «Самсон» 2 ч. №14 Ария Далилы 
26. Оратория «Самсон» 2 ч. №16 Дуэт Самсона и Далилы 
27. Оратория «Самсон» 3 ч. №33 Траурный марш 
28. Оратория «Самсон» 3 ч. №37 Заключительный хор 
 

эпоха Просвещения 
Глюк К.В. 

1. Опера «Орфей и Эвридика» 1 д. Хор пастухов и пастушек  
2. Опера «Орфей и Эвридика» 2 д. Хор фурий  
3. Опера «Орфей и Эвридика» 2 д. Дуэт Орфея и Эвридики (встреча в мире теней) 
4. Опера «Орфей и Эвридика» 2 д. Балет теней . 
5. Опера «Орфей и Эвридика» 3 д. Ария Орфея «Потерял я Эвридику» 
6. Опера «Орфей и Эвридика» 3 д. Терцет. (Парижская ред. 1774 г) 
7. Опера «Орфей и Эвридика» 3 д. Дуэт Орфея и Эвридики.  
8. Опера «Ифигения в Авлиде» 2 д.Ария Агамемнона.  
 

Гайдн Й. 
1. Оратория «Времена года» 01. Seht, wiederstrengeWinter. Ария Симона. 
2. Оратория «Времена года» 02. Komm, holderLenz 
3. Оратория «Времена года» 15. WelcheLabung 
4. Оратория «Времена года» 35. AbgesponnenistdesFlachs 
5. Симфония №103 Es dur 1 часть  
6. Симфония №103 Es dur 2 часть 
7. Симфония №103 Es dur 3 часть 
8. Симфония №103 Es dur 4 часть 
9. Симфония № 45 «Прощальная»  -1 ч. Allegroassai 
10. Соната для клавира Ddur 1,2,3 части 

 
Моцарт В.А. 

1. Симфония №40 g moll 1,2,3,4 части 
2. Реквием. 01. NovaOperaOrchestra – Requiem 
3. Реквием.02. Nova Opera Orchestra - Dies Irae-Деньгнева 
4. Реквием.07. Nova Opera Orchestra - Lacrimosa-Слезная 
5. Реквием.12. Nova Opera Orchestra - Agnus Dei 
6. Опера «Свадьба Фигаро». Увертюра. 
7. Опера «Свадьба Фигаро». 1 д. Каватина Фигаро  
8. Опера «Свадьба Фигаро». 1 д. Ария Фигаро  
9. Опера «Свадьба Фигаро». 1д. Ария Керубино 
10. Опера «Свадьба Фигаро». 2 д. Ария Графини  
11. Опера «Свадьба Фигаро». 2 д. Ария Керубино 
12. Опера «Свадьба Фигаро». 4 д. Ария Фигаро  
13. Опера «Свадьба Фигаро». 4 д. Каватина Барбарины 
14. Опера «Дон Жуан»  1д.,сц.3Ария Дон Жуана  
15. Опера «Дон Жуан»  1д., сц.2.Ария Лепорелло.  
16. Опера «Дон Жуан»  1д.,сц.3Дуэт Дон-Жуана и Церлины 
17. Опера «Дон Жуан».  Заключительная сцена оперы 
18. Опера «Волшебная флейта» Увертюра 
19. Опера «Волшебная флейта». 1 д. Ария Папагено. 
20. Опера «Волшебная флейта» 1 д. Ария Тамино. 
21. Опера «Волшебная флейта» 2 д. Ария Зарастро. 
22. Опера «Волшебная флейта»  2 д. Ария Царицы Ночи 
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23. Опера «Волшебная флейта» 2 д. Дуэт Папагено и Папагены. 
24. Опера «Волшебная флейта». Фрагмент финала «Ступайте тихо, тихо» 
25. Фантазия для клавира dmoll 
26. Соната для клавира №11Турецкий марш  
27. Маленькая ночная серенада G dur 
 

Бетховен Л. 
1. Симфония №5 c moll 1,2,3,4части 
2. Симфония №9 d moll  4 часть 
3. Увертюра «Кориолан» соч.62 
4. Увертюра «Леонора III» op. 72a 
5. Увертюра «Фиделио»  op. 72b 
6. Увертюра «Эгмонт» 
7. Соната для фортепиано №8 «Патетическая» cmoll 1,2,3 части 
8. Соната для фортепиано №14 «Лунная »cismoll  1,2,3 части 
9. Соната для фортепиано №23 «Аппассионата» fmoll  1,2,3 части 
10. Пьеса для фортепиано «К Элизе» 

 
Немецкая романтическая операпервой половины XIX века 

Вебер К.М. 
1. Опера «Вольный стрелок» Увертюра к опере : тема леса, тема Самьеля, Г.П., П.П.- 
т. Макса, З.П. – т. Агаты 
2. Опера «Вольный стрелок» 1 д. Ария Макса 
3. Опера «Вольный стрелок» 1 д. Застольная Каспара 
4. Опера «Вольный стрелок» 2 д. Ариетта Анхен 
5. Опера «Вольный стрелок» 2 д. Сцена и ария Агаты 
6. Опера «Вольный стрелок» 2 д. Сцена в Волчьей долине: вступление и хор 

невидимых духов, появление Макса, Тема призрака Агаты, сцена литья пуль 
7. Опера «Вольный стрелок» 3 д. Хор охотников №15  
 
Камерная вокальная и фортепианная музыка романтиков перв.половиныXIX века. 

Шуберт Ф. 
1. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на сл.В.Мюллера, соч.25: 
№1 В путь, №2 Куда? №4 Благодарность ручью №7 Нетерпение №11 Моя! №14 Охотник 

№16 Любимый цвет №18 Засохшие цветы №19 Мельник и ручей №20 Колыбельная песня 

ручья 
2. Вокальный цикл «Зимний путь»: №1 Спокойно спи, №5 Липа, 37 У    ручья, №11 

Весенний сон, №18 Бурное утро, №24 Шарманщик 
3. Песня «Баркарола» сл. Л.Штольберга 
4. Песня «Лесной царь» сл.И.Гете 
5. Песня «Серенада» сл.Л.Рельштаба 
6. Аве Мария 
7. Симфония №8 h moll 1, 2 части 
8. Музыкальный момент ор. 90 №2 Esdur, 34 Аsdur 
 

Шуман Р. 
1. Фортепианный цикл «Карнавал» №1 Преамбула 
2. Фортепианный цикл «Карнавал» №2 Пьеро 
3. Фортепианный цикл «Карнавал» №3 Арлекин 
4. Фортепианный цикл «Карнавал»  №4 Благородный вальс 
5. Фортепианный цикл «Карнавал»  №5 Эвсебий 
6. Фортепианный цикл «Карнавал»  №6 Флорестан 
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7. Фортепианный цикл «Карнавал»  №11 Киарина 
8. Фортепианный цикл «Карнавал»   №12 Шопен 
9. Фортепианный цикл «Карнавал»   №13 Эстрелла 
10. Фортепианный цикл «Карнавал»  №16 Немецкий вальс 
11. Фортепианный цикл «Карнавал»  №17 Паганини 
12. Фортепианный цикл «Карнавал»  №21 Марш давидсбюндлеров 
13. «Фантастические пьесы» для фортепиано (№1 Вечером, №2 Порыв, №3 Отчего) 
14. Вокальный цикл «Любовь поэта»: №1 В сияньи теплых майских дней, 
№5 В цветах белоснежных лилий, №6 Над Рейна светлым простором, 
№7 Я не сержусь, №9 Напевом скрипка чарует, № 10 Слышу ли я песни звуки, № 13 Во 

сне я горько плакал, №16 Вы злые, злые песни 
15. Симфонические этюды:№1, №4 
 

Итальянская опера первой половиныXIX века 
Россини Дж. 

1. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 
2. Увертюра к опере «Севильский цирюльник» 
3. Увертюра к опере «Сорока-воровка» 
4. Опера «Севильский цирюльник» Ария Дона Базилио.Клевета 
5. Опера «Севильский цирюльник» Каватина Фигаро 
6. Опера «Севильский цирюльник» Каватина Розины 
7. Песня «Неаполитанская тарантелла» 

Беллини В. 
1. Увертюра оперы «Норма» 

2. Опера «Норма» 1 д.Сцена и каватина Нормы 
3. Опера «Норма» Хор народа «Бог грозный!» 
4. Опера «Норма» Хор народа №3 «Норма вышла» 
5. Опера «Норма» Вступление ко 2 д. 
6. Опера «Норма» 2 д. Сцена Нормы с детьми 
7. Опера «Норма» 2 д. Хор №11 «В битву» 

 
Польская музыкальная культура XIX века 

Шопен Ф. 
1. Полонез A dur op. 26 № 2 (соч. 40 №1) 
2. Полонез Asdur op. 53 
3. Полонез es moll op.26 №1 (№2) 

4. Мазурка F dur op.68 №3 
5. Мазурка С dur op.24 №2 
6. Мазурка a mollop.68 №2 
7. Мазурка a mollop.17 №4 
8. Мазурка fismollop.59 №3 

9. Прелюдия №1 С dur соч.28 
10. Прелюдия №2 а moll соч.28 
11. Прелюдия №3 Gdur соч.28 
12. Прелюдия №4 е moll соч.28 
13. Прелюдия №6 h moll соч.28 
14. Прелюдия №7 А dur соч.28 
15. Прелюдия №8 fis moll соч.28 
16. Прелюдия №15 Des dur соч.28 
17. Прелюдия №24 d moll соч.28 
18. Этюд ор.10 №1 Сdur 
19. Этюд ор.10 №5 Gesdur 
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20. Этюд ор.10 №12 с moll «Революционный» 
21. Этюд ор.25 As dur 
22. Этюд cis-moll, op. 25 № 7 
23. Этюд a-moll, op. 25 № 11 

24. Ноктюрн F-dur, op. 15 № 1 
25. Ноктюрн Fis-dur, op. 15 № 2. 
26. Ноктюрн c-moll, ор. 48 № 1. 
27. Баллада №1 g-moll, op. 23 

 
Французская музыкальная культура первой половины XIX века 

Берлиоз Г. 
1. «Фантастическая симфония» 1 часть «Мечтания и страсти» 
2. «Фантастическая симфония» 2 часть «Бал. Он встречает возлюбленную на балу среди 

шума пышного празднества» 
3. «Фантастическая симфония» 3 часть «Сцена в полях» 
4. «Фантастическая симфония» 4 часть«Шествие на казнь» 
5. «Фантастическая симфония» 5 часть «Сон ночью на шабаше ведьм» 
6. «Ракоци марш» из осуждение Фауста. Драматическая легенда, соч.24. Часть 3. 

 
Венгерская музыкальная культура XIX века. 

Лист Ф. 
1. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Мыслитель» 
2. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Обручение» 
3. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Сонет Петрарки 

№104» 
4. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Тарантелла» 
5. Венгерская рапсодия №2 cis- Fis 
6. Венгерская рапсодия № 6 Des - В 
7. Концерт для фортепиано с оркестром №1 
8. Ноктюрн №3 «Грезы любви» 
9. Симфоническая поэма «Прелюды» 
 

Немецкая и австрийская музыкальная культура 
 второй половины XIX века 

 
Мендельсон Ф. 

 
1. Увертюра «Сон в летнюю ночь» соч.61 №9 
2. Симфония №3 a moll соч.56 Шотландская 
3. Концерт для скрипки с оркестром  emoll соч.64 часть 1 
4. Песни без слов №1.Edurop19 
5. Песни без слов №2. amollop 19 
6. Песни без слов №3. Adurop 19 
7. Песни без слов №6. gmollop 19 
8. Свадебный марш 

Вагнер Р. 
1. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» Увертюра и вступление и хор 
2. Опера «Тристан и Изольда» Mildundleisewieerlachelt 
3. Траурный марш из оперы «Сумерки богов» 
4. Увертюра к опере «Летучий голландец» 
5. Увертюра к опере «Лоенгрин» 
6. Увертюра к опере «Тангейзер» 
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7. «Полет валькирий» из оперы «Валькирия» тетралогии «Кольцо Нибелунгов» 
Брамс Й. 

1. Симфония №4 e moll 1 часть 
2. Симфония №4 e moll 2 часть 
3. Симфония №4 e moll 3 часть 
4. Симфония №4 e moll 4 часть 
5. Венгерский танец №1 g moll 
6. Венгерский танец №5 g moll 
7. Венгерский танец №6 Des dur 

 
Штраус Й. 

1. Увертюра к оперетте  «Летучая мышь» 
2. Вальс «На прекрасном голубом Дунае» 
3. Вальс «Весенние голоса» 
4. Вальс «Сказки венского леса» 
5. Полька «Анна» 
6. Полька Chit-chat 
7. Полька «Охота» 

 
Верди Дж. 

1. Опера «Риголетто» Увертюра 
2. Опера «Риголетто» 1д. Баллада Герцога 
3. Опера «Риголетто» 1д. Сцена проклятья Монтероне 
4. Опера «Риголетто» 1д. Сцена-дуэт Риголетто  иДжильды 
5. Опера «Риголетто» 1д. Ария Джильды 
6. Опера «Риголетто» 1д. Хор «тише, тише» 
7. Опера «Риголетто» 2д. Песенка Риголетто 
8. Опера «Риголетто» 2 д. Ария Риголетто «Куртизаны, исчадье порока» 
9. Опера «Риголетто» 2 д. Ария Джильды «В храм я вошла смиренно» 
10. Опера «Риголетто» 3 д. Песенка Герцога 
11. Опера «Риголетто» 3 д. Квартет Герцога, Маддалены, Джильды и Риголетто 
12. Опера «Риголетто» 3 д. Заключительная сцена 
13. Опера «Травиата» Вступление к опере 
14. Опера «Травиата» 1 д. Застольная песня 
15. Опера «Травиата» 1 д. Ария Виолетты 
16. Опера «Травиата» 2 д. Сцена Виолетты и Жермона 
17. Опера «Травиата» 3 д. Вступление к 3 д., сцена и ария Виолетты 
18. Опера «Травиата» 3 д. Дуэт Альфреда и Виолетты 
 

Пуччини Дж. 
1. Опера «Богема» 1д. Рассказ Рудольфа 
2. Опера «Богема» 1д. Рассказ Мими 
3. Опера «Богема» 2д. Вальс Мюзеты 
4. Опера «Богема» 4 д. Финал 
5. Опера «Тоска» 1 д. Ария Каварадосси 
6. Опера «Тоска» 1д. Ария Тоски 
7. Опера «Тоска» 2д. Сцена и ария Тоски 
8. Опера «Мадам Баттерфляй» 1д. Ария Пинкертона 
9. Опера «Мадам Баттерфляй» 1д. Выход Чио-Чио-Сан 
10. Опера «Мадам Баттерфляй» 1д. Дуэт Чио-Чио-Сан и Пинкертона 
11. Опера «Мадам Баттерфляй» 2д. Ария Чио-Чио-Сан 
12. Опера «Мадам Баттерфляй» 2д. Дуэт Чио-Чио-Сан и Сузуки 
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Французская музыкальная культура второй половины 19 века 

Гуно Ш. 
1. Опера «Фауст» 1 д. Каватина Валентина 
2. Опера «Фауст» 1 д. Куплеты Мефистофеля 
3. Опера «Фауст»  1 д. Вальс и хор 
4. Опера «Фауст» 2 д. Куплеты Зибеля 
5. Опера «Фауст» 2 д. Каватина Фауста 
6. Опера «Фауст» 2 д. Баллада о Фульском короле 
7. Опера «Фауст» 2 д. Ария Маргариты «с жемчугом» 
8. Опера «Фауст» 4 д. Серенада Мефистофеля 
9. Опера «Фауст» 4 д. Хор , марш 
 

Бизе Ж. 
1. Опера «Кармен» Увертюра 
2. Опера «Кармен» 1д. Хабанера Кармен 
3. Опера «Кармен» 1 д. Сегидилья Кармен 
4. Опера «Кармен» 1д. Ария Хосе «с цветком» 
5. Опера «Кармен» 2 д. Антракт 
6. Опера «Кармен» 2 д. Цыганская песня 
7. Опера «Кармен» 2 д. Куплеты Тореодора 
8. Опера «Кармен» 3 д. Терцет и сцена гадания Кармен 
9. Опера «Кармен» 4 д. Антракт 
10. Опера «Кармен» 4 д. Заключительная сцена 

 
Сен-Санс К. 

1. Сюита для камерного ансамбля «Карнавал животных» (полностью) 
 

Чешская музыкальная культура XIX века 
Cметана Б. 

1. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №1 «Вышеград» 
2. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №2 «Влтава» 
3. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №3 «Шарка» 
4. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №4 «Из чешских полей и 

лесов» 
5. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №5 «Табор» 
6. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №6 «Бланик» 

 
Дворжак А. 

1. «Славянские танцы» 1 тетрадь №1 Фуриант 
2. «Славянские танцы» 1 тетрадь №2 Думка 
3. «Славянские танцы» 1 тетрадь №3 Полька 
4. «Славянские танцы» 1 тетрадь №6 Соуседска 
5. «Славянские танцы» 2 тетрадь №1 Одземек 
6. «Славянские танцы» 2 тетрадь №6 Полонез 
7. «Славянские танцы» 2 тетрадь №7 Коло 
8. Симфония №5 emoll «Из Нового света» 1,2,3,4 части 

 
Норвежская музыкальная культура XIX века 

Григ Э. 
1. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №1 «Утро» 
2. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №2 «Смерть Осе» 
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3. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №3 «Танец Анитры» 
4. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №4 «В пещере горного короля» 
5. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №1 «Жалоба Ингрид» 
6. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №2 «Арабский танец» 
7. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №3 «Возвращение Пера Гюнта на 

родину» 
8. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №4 «Песня Сольвейг» 
9. Концерт для фортепиано с оркестром 1,2,3 части 

 
Импрессионизм в музыкальном искусстве XIX в. 

Дебюсси К. 
1. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Дельфийские танцовщицы» 
2. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Холмы Анакапри» 
3. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Прерванная серенада» 
4. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Ворота Альгамбры» 
5. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Менестрели» 
6. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» 
7. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Затонувший собор» 
8. «Лунный свет» №2. Бергамасская сюита. 
9. Детский уголок.№6 «Кукольный кэкуок». 

10. Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» для симфонического оркестра  
11. «Ноктюрны» для симфонического оркестра – «Облака» 
12. «Ноктюрны» для симфонического оркестра – «Празненства» 
13. «Ноктюрны» для симфонического оркестра – «Сирены» 

 
Равель М. 

1. Балет «Дафнис и Хлоя». Рассвет. Пантомима. Главный танец. 
2. «Болеро» произведение для симфонического оркестра 
3. «Игра воды» фортепианная пьеса 

4. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Варламова Характеристика трех 

романсов по выбору. 
5. М.И.Глинка. Опера «Жизнь за Царя».  
6. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила 
7. М.И.Глинка.Симфоническое творчество. «Камаринская». Романсы.  
8. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка».  
9. А.С.Даргомыжский. Вокальное творчество.  
10. А.П.Бородин. Симфония №2 «Богатырская» 
11. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь 
12. А.П.Бородин. Романсы.  
13. М.П.Мусоргский. Вокальное творчество.  
14. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 
15. М.П.Мусоргский. Фортепианное творчество. «Картинки с выставки». 
16. Н.А.Римский –Корсаков. Опера «Снегурочка». 
17. Н.А.Римский –Корсаков. Симфоническое творчество. Симфоническая сюита 

«Шехеразада». 
18. П.И.Чайковский. Симфония №4, 6, увертюра «Ромео и Джульетта». 
19. П.И.Чайковский. Оперное творчество. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». 
20. А.К.Лядов. «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». 
21. А.С.Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 
22. В.С.Калинников. Симфония №1. 
23. С.В.Рахманинов. Прелюдии, концерт для фо-но №2. 
24. С.В.Рахманинов. Романсы.  
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25. А.Н.Скрябин. Прелюдии для фо-но, «Поэма Экстаза». 
26. И.Ф.Стравинский. Балет «Петрушка». 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном 

социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Алпатова, А. С.  История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : 
учебник для вузов / А. С. Алпатова ; ответственный редактор В. Н. Юнусова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08883-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493257  

2. Браудо, Е. М.  История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14894-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492686  

 
Дополнительная литература 

1. Герцман, Е. В.  История музыки. Пифагорейское музыкознание : учебник для вузов / 
Е. В. Герцман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09435-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493138  
2. Герцман, Е. В.  Музыка Древней Греции и Рима : учебник для вузов / 

Е. В. Герцман. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08746-8. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493135 . 

https://urait.ru/bcode/493257
https://urait.ru/bcode/492686
https://urait.ru/bcode/493138
https://urait.ru/bcode/493135
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3. Демченко, А. И.  Теория и история музыки. Концепционный метод анализа : учебник 

для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494137   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная 

система РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

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

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

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

https://urait.ru/bcode/494137
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального 

искусства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

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

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

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

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

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

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

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

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

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

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

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
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выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

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

 
 
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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знаний от ведущих российских 

издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «История и теория музыкального 

искусства» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства»  

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 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства»  

предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «История и теория музыкального 

искусства»» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 
Цель дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства» 
состоит в овладении знаниями в области рекреативных технологий и формирование навыков 

их использования в своей будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины (модуля): - раскрыть сущность и особенности рекреативных 

технологий; 
- раскрыть особенности организации игровой деятельности; функции игры и 

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

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

искусства» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

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

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

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы информационной культуры 

педагога», «Формирование культурно-образовательной среды на основе общенациональных 

культурных ценностей». 
Изучение дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин:  
«Разработка основных и дополнительных образовательных программ». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

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

следующих 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 дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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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 

Знать: рекреативный 

потенциал культурно-
досуговых программ 
 
 

ОПК 3.2 Умеет: 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого-
медико 

педагогического 

консилиума; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Уметь: организовывать 

различные виды 

курортно-
рекреационной 

деятельности 
 
 
 

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 

Владеть: методикой 

организации 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, 
технологией 

организации 

индивидуального, 

группового, семейного 

туризма.   

 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 7 семестре по очной форме 

обучения, составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет  
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 4 

Семестр 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 10 10 
Практические занятия 10 10 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа               16 16 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Сессия 3-4 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 
16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
Практические занятия 4 4 
Лабораторные занятия   
Иная контактная работа 8 8 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 
Контроль  промежуточной аттестации (час) 4 4 
Объем дисциплины в часах 72 72 
 

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

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Сущность 

рекреативных 
31 13 18 6 4 

 
8 
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(восстановительных) технологий 

и их использование в процессе 

социально-культурной 

деятельности  
Раздел 2. Организация 

рекреативной деятельности 

через игру 

32 14 18 4 6 
 

8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 72 27 36 10 10  16 
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 
Заочная форма обучения  

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) технологий 

и их использование в процессе 

социально-культурной 

деятельности  

34 26 8 2 2 

 

4 

Раздел 2. Организация 

рекреативной деятельности 

через игру 

34 26 8 2 2 
 

4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

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

аттестации 
Зачет  

 
 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Раздел, тема 

В
се

г
о
 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

Ф
о

р
м

а
 

р
у

б
еж

н
о

г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Курс 4, семестр 7 

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-
культурной 

деятельности  

14 6 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 2 Устный 
опрос 

Раздел 2. Организация 

рекреативной 
деятельности через 

игру 

13 5 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 2 Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 11  12  4  

 
Заочная форма обучения 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Раздел, тема 

В
се

г
о
 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 

т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с 

Ф
о

р
м

а
 

р
у

б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Курс 4, сессия 3-4 

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-
культурной 

деятельности  

26 12 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 Реферат 2 Устный 

опрос 
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Раздел 2. Организация 

рекреативной 
деятельности через 

игру 

26 12 Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 Реферат 2 Устный 

опрос 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24  24  4  

 

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. 
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6. Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и 

развлечений: использование традиций возрождаемой народной культуры; 

восстановление прежних и возникновение новых народных праздников, обрядов и 

ритуалов; обогащение конкурсных, игровых, художественно-зрелищных 

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

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

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

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

развлечений: использование традиций возрождаемой народной культуры; 

восстановление прежних и возникновение новых народных праздников, 

обрядов 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. 
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Функции игры (социокультурная, межнациональная коммуникация, самореализации, 

коммуникативная, диагностическая, игротерапевтическая, коррекция, развлекательная). 

Современная классификация игр.  
Вопросы для самоподготовки: 

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

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

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

самореализации, коммуникативная, диагностическая, игротерапевтическая, коррекция,  

развлекательная).  
6. Современная классификация игр. 
 
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 



 12 

11. Тематические и ситуационные формы воспитания. 
12.  Игровой учебный тренинг специалистов культурно-досуговой деятельности по 

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

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

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-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 

Знать: рекреативный 

потенциал культурно-
досуговых программ 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: организовывать 

различные виды 

курортно-рекреационной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методикой 
организации 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, 
технологией 
организации 

индивидуального, 

группового, семейного 

туризма.   

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 Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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 формирования 

знаний. 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

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

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-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 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «зрелищно-игровой досуг» и основные характеристики игровой деятельности. 
2. Рекреативные технологии и специфика их использования в социально-культурной сфере. 
3. Многообразие понятийного аппарата рекреативных технологий. 
4. Функции игры и ее роль в развитии мотивационной сферы человека. 
5. Классификация игр. 
6. Роль игровых программ в реализации массовых праздников и народных гуляний. 
7. Технология организации игр на дискотеке. 
8. Организация игровой деятельности для различных возрастных групп населения. 
9. Особенности организации рекреативно-оздоровительных программ для разных групп 

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

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

деятельности. 
13. Роль ведущего в формировании конкурсно-игровой программы. 
14. Учебно-игровой тренинг как средство активизации специалистов социокультурной сферы. 
15. Массовые формы отдыха и развлечений, их смысловой и эмоциональный настрой в 

организации досуга. 
16. Использование художественного материала в анимационной деятельности туристских 

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

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

развлечений населения. 
27. Рекреационные основы туризма: основные принципы, формы и методы. 
28. Сущность семейного туризма и особенности его организации. 
29. Государственная политика в вопросах организации семейного туризма. 
30. Методики игровой  деятельности. 
31. Природа, значение, формы и задачи творческих игр. 
32. Игровая деятельность по активизации межличностного общения аудитории. 
33. Композиция как монтаж игровых элементов. 
34. Алгоритм организации творческих конкурсов. 
35. Алгоритм организации конкурсных программ. 
36. Хоббитские игры. 
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. 
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42. Игра как средство общения. 
43. Импровизация как одно из основных качеств ведущего. 
44. Степень влияния телеигр на национальную культуру. 
45. Моделирование игровых программ в сфере досуга. 
46.Организация подвижных игр. 
47.Сюжетно-ролевые игры. 
48.Деловые игры. 
49.Дидактические игры и их классификация. 
50.Коррекционные развивающие игры и их специфика. 
51.Технология организации игровых тренингов. 
52.Историко-культурологические основы формирования здорового образа жизни 
Аналитические задания: 

Письменное задание 1. подготовить презентацию по одному из направлений 

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

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

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

различными социальными группами в конкретном округе  г. Москвы, проанализировать 

информационные передачи кабельных каналов  ТВ , комментирующие рекреативные 

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

технологий в сфере культуры и искусства. 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата в Российском 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература:  
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, 2022. — 185 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06403-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491692   
5.1.2. Дополнительная литература: 
Физическое самосовершенствование : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; 

под редакцией А. А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 108 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12579-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496319  
 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 

по большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

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

 

https://urait.ru/bcode/491692
https://urait.ru/bcode/496319
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в 

учреждениях культуры и искусства» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

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

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

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

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

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию 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 
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) (модулю)», «Методические 

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  
5.4.1. Средства информационных технологий 

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

 
 5.4.2. Программное обеспечение  

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

 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ https://grebennikon.ru/ 

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

"Grebennikon" 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

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

культуры и искусства» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

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

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

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

и искусства» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

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

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях 

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

культуры и искусства» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
В рамках дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры 

и искусства» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 
Задачи учебной дисциплины: 
1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 
2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 
3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 
4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части 
факультатива, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование 
 очной  и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

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

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 
УК - 4 Способен 

осуществлять 

УК-4.1. 
Использует 

Знать: законы 

построения 
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деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  
 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 
Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 
Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 
Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском  языке 
при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 
Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 
для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    
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Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 
Сесси

я 3-4 
Сесси

я 1-2 
Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  
 

 16  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14    16  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 
Раздел 1.  68 52 16 4  4  

 
 8  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

28 20 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о

л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
тр

о
л
я 

 

Модуль 1, семестр 2 
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Раздел 1. 27 6  15  6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 
нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 6  15  6  
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Модуль 1, курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1.  52 22  24  6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 
нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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русской орфографии. 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
52 22  24  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 
Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 
Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   
 Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 
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устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 
Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 
Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  
2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  
3. Язык художественной литературы и литературный язык.  
4. Особенности разговорной речи.  
5. Научный стиль и терминология.  
6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов: 
1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 
2. Композиционные особенности научной работы  
3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 
4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 
5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 
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6. Документ и его составляющие (реквизиты) 
7. Приемы унификации языка служебных документов  
8. Виды документов 
9. Правила оформления документов 
10. Речевой этикет в документе 
11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 
12. Вопрос о выделении художественного стиля 
13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 
14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 
15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 
16. Особенности языка деловых писем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  
 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

Этап формирования 

умений 
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профессионального 

взаимодействия 
Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 
[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 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК 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. 

УК 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. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы речевых 

культур) 
2. Соотношение языка и речи 
3. Структура и единицы речевого общения 
4. Речевая деятельность и речевое поведение 
5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 
6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 
7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 
8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 
9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 
10. Трудности в определении категории рода имени существительного 
11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 
12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 
13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 
14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 
15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 
16. Особенности склонения числительных 
17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 
18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 
19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 
20. Правила согласования главных членов предложения 
21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 
22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 
23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 
24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 
25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 
26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 
27. Правила оформления библиографии 
28. Правила оформления сносок и цитат 
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29. Композиция научной работы 
30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 
31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 
32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 
33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 
34. Разговорная речь, ее особенности 
35. Специфика стиля художественной литературы 
36. Подготовка к публичному выступлению 
37. Структура ораторской речи 
38. Логические основы построения речи 
39. Виды аргументов 
40. Приемы воздействия на аудиторию 
41. Теория и практика дискуссии 
42. Речевой этикет 
43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 
44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 
45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 
46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 
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1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-
реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 

фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

2. Козырев  В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

 
2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 
 
3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026  
 
4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  
 
5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-
9765-0919-1.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.2.1. Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 
http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  http://www.gramma.ru 

4. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 
http://www.ruslang.ru 

6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/


 
20 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

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

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

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

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 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). 

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

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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) «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-
исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 
  
 Задачи дисциплины (модуля): 
-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и направлений, 

сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  
- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, политика 

памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, памятник 

истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-культурный 

ландшафт, и др. 
- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного взгляда 

на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 
- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 
- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки информации 

о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах сохранения и 

передачи исторического (социокультурного) опыта; 
- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной формам обучения. 
 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

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

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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 людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 
УК-5.2. 
Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 
социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 
знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 
ряда культурных 

традиций мира.  
УК-5.3. 
Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 
особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 
усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Курс 1 

1-2 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16 

Учебные занятия лекционного типа 4  4 

Практические занятия 4  4 

Иная контактная работа 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся 52  52 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации   Зач.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 
Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
16 6 10 2 4 

 
4 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4  4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 
9 4 5 1 2 

 
2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

7 4 4 1 1  2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
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н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

в современной России.  

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14  
16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р
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т
о
р

н
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е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н
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к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Курс 1, сессии 3-4 
Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
17 13 4 1 1  2 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 
коллективной идентичности. 

9 7 2 1 
  

1 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 13 4 1 1 
 

2 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 
9 7 2 1 

  
1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

17 13 4 1 1  2 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 6 2  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

17 13 4 1 1  2 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 
8 6 2  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 
 

8 
Форма промежуточной 

аттестации Зачет  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н
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ст

и
 

В
ы
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о
л
н
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и

е 
п

р
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т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
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ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
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ь
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Ф
о
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м

а 
р
у
б

еж
н

о
го
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к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  
 
  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 
 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11  8  8 
 
 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  
 
  

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 
 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
эссе, 

рефера

т 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 52 20 
 

24 
 

8  
 

 
 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   
 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   
 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-
государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  
Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  
2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 
3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 
4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  
5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  
6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически упорядоченных 

представлений общества о своем прошлом.   
7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   
8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   
 
Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 
Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 
Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    
 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   
  
 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  
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2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  
3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  
4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  
5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    
 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  
 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   
 
Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 
 
Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   
Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  
2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 
3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  
4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 
5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 
6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 
7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  
8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  
9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   
  
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
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Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  
Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  
2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  
3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  
4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  
5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  
6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 
7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  
8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 
9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  
10. Исторический ревизионизм Японии 
 
 
Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   
 
Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 
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2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 
Советском Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   
5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  
7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 
8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 
9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 
 
Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 
 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг истории 

Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений 

воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание противоречий, 

связанных с невозможностью установления и поддержания “общеевропейской культуры 

памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: содержание и 

значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. Полемика вокруг 

резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и объектов 

культурно-исторического наследия.   
Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 
    
Вопросы для самоподготовки: 
1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 
2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  
3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.  
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4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  
5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   
6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  
7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  
8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 
9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 
10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   
11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 
12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 
13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  
 
 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  
Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  
2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  
3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  
4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  
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5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  
6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  
 
Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
  
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  
  
 Вопросы для самоподготовки: 
 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  
 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  
 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  
 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 
 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 
 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  
 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   
 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  
 
 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  
 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  
 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  
Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 
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идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  
 
 Вопросы для самоподготовки: 
 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  
 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  
 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 
  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  
 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  
 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  
7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 
8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 
9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  
10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 
 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-
государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 
3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых 

россиян  выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 
4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают 

процессы информационной и социокультурной глобализации? 
5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  
6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 
7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого 

поколения  гражданской модели российской идентичности ? 
8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской 

молодежи к государству? Является ли «государство» фундаментальной политической 

ценностью для  ваших сверстников? 
  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  
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2. Система образования как инструмент исторической политики.  
3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 
4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 
5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 
6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 
7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 
8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 
9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 
10. Театр – инструмент исторической политики?  
11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  
12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  
13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 
14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 
15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 
к разделам 1-4: 

 
1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 
2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - 
[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЙ 

"КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-55 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 
4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 
5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 
6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год исторической 

памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. С.499-502. -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 
7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, 

РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 
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8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  
ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. №1(41). С.229-
241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 
10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 
11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // Политическая наука. 

2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 
12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  
ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ. 

2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 
13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 
14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 
15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ: 

РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; Ответственный 

редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 
16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 
17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую мировую 

войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // Актуальные проблемы 

истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. Сб. материалов всероссийской 

научной конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Тюменский 

государственный университет. 2015. С. 112-119. - [Электронный ресурс]. 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Раздел 1. 
1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое 

единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 
2. М. Хальбвакс 
3. П. Нора 
4. Я. Ассман 
5. А. Ассман 
 
2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 
3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения 

к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
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4. Политика прошлого 
4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают 

для того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  
1. М. Хальбвакс 
2. П. Нора 
3. Я. Ассман 
4. А. Ассман 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность 

государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры и 

образовательной политики». 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 
2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков 

настоящего через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка 

и разрыва: 
1. Обосновывающая  
2. Контрапрезентная 
3. Просветительская 
4. Героическая 
3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 
4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 
1. Культурная память 
2. Коммуникативная память 
3. Коллективная память 
4. Историческая память 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Раздел 3. 
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1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний 

траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает 

общие усилия»: 
2. Б. Андерсон 
3. Э. Хобсбаум 
4. Э. Ренан 
5. Э. Смит 
2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 
1.   Б. Андерсон 
2. Э. Хобсбаум 
3. Э. Ренан 
4. Э. Смит 
3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр 

основ, нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 
4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 
1. Исторический ревизионизм 
2. Фальсификация истории 
3. Войны памяти 
4. Информационные войны 
 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Раздел 4. 
1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с 

помощью которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные 

интерпретации исторических событий как доминирующие»: 
1. Коллективная память 
2. Историческая политика 
3. Политика памяти 
4. Политическое использование прошлого 
2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  
1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 
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3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о 

гражданской войне в Испании: 
1. Долина Павших 
2. Памятник Примирения  
3. Памятник Мира 
4. Памятник Павшим 
4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период 

существования нацисткой Германии: 
1. Геноцид 
2. Холокост 
3. Этноцид 
4. Апартеид 

 
РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

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

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

Показатель 

оценивания 

Критерии и шкалы 

оценивания 
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компетенций компетенции 
УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

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

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения:  
(8-9) баллов; 
3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  
(0-6) баллов. 
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УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  
 
 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

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

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании:  
(8-9) баллов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 
задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

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

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 
заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: (0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 
4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер 

исторической памяти.  
2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический 

(«памятник как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; 

познавательный. “Места памяти” П.Нора. 
3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  
4. “Политика памяти” и историческая политика.  
5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  
6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 
7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская 

идентичность: проблемы сопряжения. 
8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического 

образования и историко-культурного просвещения.  
9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании 

программ патриотического и гражданского воспитания.  
10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой 

модели школьного курса истории России.  
11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как 

мировоззренческая основа отбора содержания исторического материала. 
12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской 

Федерации и составная часть международных отношений в современном мире.  
13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  
14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в 

ослаблении влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 
15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 
16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до 

“брежневского застоя”. 
17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного 

противоборства в современном мире: цели и основные акторы. 
18. Институциализация исторической политики в современной Европе. 

“Мемориальные законы” как инструмент исторической политики. 
19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 
20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 
21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 
22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о 

Второй мировой войне.  
23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как 

фактор “войн памяти”. 
24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 
25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е 

годы 
26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 
27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент 

миропроектной конкуренции в современном мире. 
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28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 
гг. в контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до настоящего 

времени. 
30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный полк”.  
31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как 

форма противодействия “героизации” нацизма. 
32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в 

современной Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 
33. Историческая политика в контексте национальных интересов 
34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 
35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология 

исследования «мест памяти» 
36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 
37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 
38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической 

политике. 
39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической 

политике. 
40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти.  
41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  
42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне. 
43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  
44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской 

идентичности.  
45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  
46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 
47. Память о Гражданской войне в США.  
48. Память о Гражданской войне в Испании. 
49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном 

дискурсе.  
 

Аналитическое задание: 
1. Анализ видео (аудио)-источника.  
 
На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 
 
2.  Анализ письменного источника.  
 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 
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- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 

тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 
- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   
- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  
- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  
 

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 
 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 
   

 
4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 
относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  
(1) обоснование древности национальной истории;  
(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 
(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 
(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 
(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 
(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 
Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  
 
5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 
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 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  
 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  
 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  
 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 
 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Основная литература 
 
1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 
2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 
3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 
4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности // 

Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 
[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 
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5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 
6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 
7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 
9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 
8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 

2010. №1-2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 
9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 
10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 
 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 
1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 
2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 
3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 
4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 
5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 
6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 
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7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-
е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   
№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 

8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 
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прошлого. // Вестник МГИМО(У). 2018. №4(61). С.178-203 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36386293 
59. Пахалюк К.А. “Мягкая сила” и политика памяти в контексте внешней политики 

современной России: точки пересечения. // Дневник Алтайской школы политических 

исследований.  2018. №34. С. 134-141 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36453100 
60. Пахалюк К.А. К вопросу о политизации памяти о Великой Отечественной 

войне в современной Европе // 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЗАВЕРШЕНИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ / Отв. ред. Никифоров Ю.А. М., 

2020. [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=46231309 
61. Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте 

сегодняшней европейской интеграции  // Вестник Санкт-Петербургскского университета. 

История.  2014. №4. С. 91-100 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24299267 
62. Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ // ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ МОЛОДЕЖИ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ. 
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Барнаул, 2015.   С. 134-138. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24270436 
63. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36944239&selid=36984820 
64. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. Вып.2. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43125557&selid=43125569 
65. Рожнева С.С. ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 

ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ // ХХ ВЕК И РОССИЯ: ОБЩЕСТВО, РЕФОРМЫ, 

РЕВОЛЮЦИИ. 2018. №6. С.42-53. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=35666734 
66. Рулинский В.В. "ПРОБЛЕМА ВИНЫ" В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ТОТАЛИТАРИЗМА: О ПОЛЬЗЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА // Труды по россиеведению 2014. 

№5. С.186-208 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24336801 
67. Рулинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за 

нацистские преступления // Вестник славянских культур. 2013. № 1 (XXVII). С. 46-
56.[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24307807 

68. Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности 

формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11790785 
69. Сенявская Е.С., Сенявский А.С. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОБРАЗ ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОПОЛИТИКИ  // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С.299-310. - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=12838311 
70. Сидорова О.Г.  Изображение Крымской войны в английской литературе // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 

130(3). С. 106-113. [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22614966 
71. Сидорова Т.Ю. Политика памяти о Холокосте в современной России: 

особенности и перспективы, 2000-2021 гг. //Гуманитарный акцент. 2022. №1. С.56-59 - 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=49529514 

72. Смирнова Т.А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918–1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 4. Том I (Гуманитарные науки). с. 95-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22844648 
73. Соколова М.В. ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГРАНИЦЫ 

ПОНЯТИЯ // 
ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2013. Т.2. №1. С.92-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https:elibrary.ru/item.asp?id=20386765 
74. Титов В.В. ОБРАЗЫ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ" КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

НАЦИОНАЛЬНО -ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 
[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  
МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 
76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 
77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 
78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 
79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 
80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 
   
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
  

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

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

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 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. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice  



 
39 

3. Справочная система Консультант+ 
4. Okular или Acrobat Reader DC  
5. Ark или 7-zip  
6.  User Gate 
7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co
m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 
 
5.6 Образовательные технологии. 
При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» 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.).  
При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 
усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 
Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 
эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 
антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 
В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», 

«личность коррупционера». 
Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 
Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд 

на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое 

включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное 

просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного 

поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания 

антикоррупционных стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства 

массовой информации, высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой 

области. 
Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 
предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 
участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, 

органов прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  
Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  
 

УК-10 Способен 
принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  
 

УК-10.1 знает 

принципы 
правового 

регулирования и 

основные 

антикоррупцион

ные нормативно-
правовые акты;  
УК-10.2 
способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 
основы 
противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 
УК-10.3 
Владеть 

Знать:  
 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 
 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 

антикоррупционной 

деятельности;  
 понятие, содержание, 

формы 

антикоррупционной 

деятельности; 
 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 
 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 
Уметь: 
 анализировать 

практику 
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навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 
Владеть: 
основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 
касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  
 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  
 

УК-11.1 
проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  
 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 
организационные основы; 
 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  
 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 
Уметь: 
 применять 

полученные знания в 

практических ситуациях 

для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению; 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 
- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 
- навыками анализа и 

решения основных 
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правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 
 

   
УК-11.2.  
Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 
Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-
ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  
- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 
Владеть:  
- навыком анализа 
определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    
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Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сесси

и 1-2 
Сесси

и 3-4 
Сесси

и 1-2 
Сесси

и 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Учебные занятия семинарского типа 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 
5 2 3 1  1    1  

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 
 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

4 2 2 1      1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 
Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 
 

Раздел 5. 
Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 
 

Тема 5.1. 
Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-
сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 
Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

13 6 7 2  1    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

коррупции 
Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 
Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

6 3 3 1      2 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 



 
12 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 8  1       

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 4  1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 
 4    1      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

 8  1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 4  1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 4    1     
 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 8  1      2 
 

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

 4        1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 
Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 8  1      2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4  1      1 
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4        1 
 

Раздел 5. 
Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 10        2 
 

Тема 5.1. 
Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 5    1    1 
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-
сотрудника.  

 5        1  

Раздел 6. 
Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

 10    1    2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

коррупции 
Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

 5    1    1 

 

Тема 6.2. 
Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

 5        1 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 52 16 4  4    8  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о

л
я 
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Семестр 2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 исследовательская 
работа. 1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 аналитическое 

задание 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
27 13 

 
8 

 
6 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Ф
о

р
м
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р
у

б
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н
о
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к
у

щ
ег

о
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о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 исследовательская 

работа. 1 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 эссе 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 аналитическое 

задание 1 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 5 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 26 

 
20 

 
6 

 
 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
52 26 

 
20 

 
6 
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 
коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  
Причины и условия, способствующие коррупции. 
Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  
2. Раскройте получение и дачу взятки.  
3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  
4. Раскройте мелкое взяточничество.  
5. Раскройте коммерческий подкуп.  
6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 
Коррупция в Российской империи. 
Советский период коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  
2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  
3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 
4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 
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№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный 

ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на 

примере конкретного преступления. 

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

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и сущность теневых экономических отношений.  
Особенности существования теневой экономики.  
Факторы развития теневой экономики.  
Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  
2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, меры по их устранению.  
3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  
5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 
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Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

коррупции и теневой экономики. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
Коррупционные отношения в деятельности.  
Особенности коррупционных отношений.  
Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-
политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  
3. Особенности коррупционных отношений.  
4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

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

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
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Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  
2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 
3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  
6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 
7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 
Название нормативного правового 

акта 
Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   
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3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 
  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

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

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 
Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 
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Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  
Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 
Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 
Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и 

дайте их классификацию.  
2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, 

выявляемые в сфере государственной службы.  
3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто 

совершаемые. 
4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 
Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 
Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 
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эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 
Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и 

конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 
2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 
3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 
1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  
2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 
4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 
5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 
6. Факторы развития теневой экономики. 
7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 
8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 
9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  
10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в 

УИС. 
11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 
12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 
13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 
14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 
15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 
16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 
17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  
18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 
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19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  
20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  
21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  
22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 
23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  
24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  
25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  
26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  
27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  
29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  
30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики ее деятельности. 
31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 
32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  
Общественная опасность коррупции.  
Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 
2. Какова общественная опасность коррупции? 
3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Цель: изучение личности коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  
2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 
3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  
4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  
5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее 

следующие элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 
– правовое просвещение; 
– воспитательная работа; 
– латентность коррупции; 
– правовой нигилизм; 
– ротация кадров; 
– совершенствование системы социального обеспечения; 
– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 
– усмотрение должностного лица при принятии решений; 
– оперативно-розыскная деятельность; 
– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 
– низкий уровень правосознания; 
– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 
– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 
– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 
– выраженное социальное неравенство; 
– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  
2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 
 
Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  
Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  
Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  
2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 
Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 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-10 Способен Знать:  Этап формирования 
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принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 
 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики антикоррупционной 

деятельности;  
 понятие, содержание, формы 

антикоррупционной 

деятельности; 
 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 
 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

знаний 

Уметь: 
 анализировать практику 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 
 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 
касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  
 

Знать:  
 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 
 ответственность за 

коррупционные 

правонарушения;  
 меры профилактики 

коррупции и предупреждения 

коррупционного поведения (в 

т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 
 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 
- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 
- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в 

т.ч. в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта 

интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

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-10, УК-11 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 
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неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

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

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
(0-6) баллов. 
 

УК-10, УК-11 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-10, УК-11 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 дисциплине (модулю) 
Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.  
2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 
3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 
4. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 
5. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 
6. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского общества. 
7. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  
8. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.  
9. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  
10. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 
11. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 
12. Раскройте национальный план противодействия коррупции: его содержание и 

значение.  
13. Проанализируйте нормы трудового законодательства в сфере противодействия 

коррупции.  
14. Опишите нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  
15. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы. 
16. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 
17. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия 

коррупции. 
18. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 
19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 
20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  
21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  
22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  
23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  
24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  
25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 
26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 
27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  
28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 
29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 
30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 
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31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  
32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  
33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  
34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 
35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  
36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  
37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 
38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  
39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
40. Определите организацию выполнения требований Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 
 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 

целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 
осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 
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в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 
Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

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

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

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

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 
И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497557 (дата обращения: 02.11.2022). 

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 
5. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 
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4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 
С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-
практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

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

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

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

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

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

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

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства 

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

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 
5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
При освоении дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 
Цель учебной дисциплины (модуля) "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах современных ин-

формационно-коммуникационных технологий системы дистанционного обучения, приобретения прак-

тических навыков работы по электронному взаимодействию студента и преподавателя в электронной 

образовательной среде, использования электронных образовательных контентов, проведения он-лайн 

тестирований, а также формирования накопительной системы баллов и формирования результатов 

оценки.    
 Задачи дисциплины (модуля): 
1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных телекоммуни-

кационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с электронными контен-

тами и электронными ресурсами, методов повышения качества образования с использованием техно-

логий дистанционного взаимодействия. 
2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, применять 

технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические заданий и проходить 

тестирование.   
3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с образо-

вательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными библиотечными 

ресурсами, с виртуальными образовательными программами 
 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 
Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения» реализуется в вариатив-

ной части основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образова-

ние» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» (уровень бакалаври-

ата) очной и заочной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины «Технологии самоор-

ганизации и эффективного взаимодействия». 
Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   является базо-

вым для последующего освоения программного материала всех дисциплин, изучаемых с использо-

ванием электронного обучения.  
 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 
 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций:  ОПК-2 в соответствии с основной профессио-

нальной образовательной программой. 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: 
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Категория компе-

тенций 

Код компетен-

ции 
Формули-

ровка компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

компетенции 

Результаты обу-

чения 

Общепрофессио-

нальная 

ОПК-2 

Способен участво-

вать в разработке 

основных и допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм, разрабаты-

вать отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использова-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий) 

ОПК 2.1 Знает: исто-

рию, теорию, законо-

мерности и принципы 

построения и функцио-

нирования образова-

тельных систем; роль и 

место образования в 

жизни личности и об-

щества; основы дидак-

тики; основные прин-

ципы деятельностного 

подхода; виды и при-

емы современных об-

разовательных техно-

логий; пути достиже-

ния образовательных 

результатов в области 

ИКТ 

Знать: информацию 

о  виртуальной обра-

зовательной среде, 

основах современных 

информационно-ком-

муникационных тех-

нологий системы ди-

станционного обуче-

ния, приобретения 

практических навы-

ков работы по элек-

тронному взаимодей-

ствию студента и пре-

подавателя в элек-

тронной образова-

тельной среде, 
 
 

ОПК 2.2 Умеет: клас-

сифицировать образо-

вательные системы и 

образовательные тех-

нологии; разрабаты-

вать и применять от-

дельные компоненты 

основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ в реаль-

ной и виртуальной об-

разовательной среде 

Уметь: работать в 

электронной образо-

вательной среде, при-

менять технологии 

электронного взаимо-

действия, своевре-

менно исполнять 

практические заданий 

и проходить тестиро-

вание.   
 
 
 
 

ОПК 2.3 Владеет: при-

емами разработки и ре-

ализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной обще-

образовательной про-

граммы; средствами 

формирования умений, 

связанных с информа-

ционно-коммуникаци-

онными технологиями 

(далее – ИКТ); дей-

ствиями реализации 

ИК технологий, отра-

жая профессиональную 

ИКТ-компетентность 

соответствующей обла-

сти человеческой дея-

тельности: на уровне 

пользователя, на обще-

педагогическом 

уровне; на уровне пре-

подаваемого/ых пред-

метов 

Владеть: умениями 

электронного взаимо-

действия с преподава-

телем, с образова-

тельным учрежде-

нием по форме ди-

станционного взаимо-

действия, с электрон-

ными библиотеч-

ными ресурсами, с 

виртуальными обра-

зовательными про-

граммами 
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2. Объем и содержание дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающе-

гося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Очная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1        
Аудиторные учебные занятия, всего          
Учебные занятия лекционного типа 2 2        
Учебные занятия семинарского типа          
Лабораторные занятия          
Иная контактная работа 34 34        
Самостоятельная работа обучаю-

щихся*, всего 27 27        

Рубежный текущий контроль 9 9        
Вид промежуточной аттестации, кон-

троль (час)  зачет зачет        

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля), з.е. 72 72        

 
 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1       
Аудиторные учебные занятия, всего 16 16       
Учебные занятия лекционного типа 2 2       
Учебные занятия семинарского типа         
Лабораторные занятия         
Иная контактная работа 14 14       
Самостоятельная работа обучаю-

щихся*, всего 52 52       

Рубежный текущий контроль 4 4       
Вид промежуточной аттестации, кон-

троль (час)          

Общая трудоемкость дисциплины 

(модуля), з.е. 72 72       

 

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

 
 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  
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о
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Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р
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о
г
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т
и
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б
о
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р
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ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
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т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 семестр   

1. 
Раздел 1. Электрон-

ные технологии в об-

разовании. 
34 18 16 2   

14 

2. 

Раздел 2.  Система ди-

станционного образо-

вания «Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ». 

38 18 20    

20 

Общий объем, часов 
72 36 

 
36 2   

34 

Форма промежуточной атте-

стации зачет 
 

 

заочная форма обучения 
 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о
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м
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ст

о
я
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л
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о
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о
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л
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Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
 

В
се

г
о

 

Л
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ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
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и
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а
 

Л
а
б
о
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т
о
р

н
ы
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н
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т
и

я
 

Н
ая

 к
о
н
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к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1 семестр   

1. 
Раздел 1. Электронные 

технологии в образова-

нии. 
34 26 8 2   

6 

5. 

Раздел 2.  Система ди-

станционного образова-

ния «Виртуальная образо-

вательная среда РГСУ». 

34 26 8    

8 

 Рубежный контроль 4      
 

Общий объем, часов 
72 

52 
 16 2   

14 
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Форма промежуточной аттеста-

ции 
Зачет, 4 часа  

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-

троль 

А
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 ч
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с
 

Семестр 1 

Раздел 1. Элек-

тронные техно-

логии в образо-

вании. 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное изу-

чение раздела в 

ИКР 

8 реферат 2 тестирование 0 

Раздел 2.  Си-

стема дистанци-

онного образо-

вания «Вирту-

альная образо-

вательная среда 

РГСУ». 

18 8 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное изу-

чение раздела в 

ИКР 
8 реферат 2 тестирование 0 

Общий объем, 

часов 36 16   16   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации зачет 
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Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-

троль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-
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о
г
о
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а
д

а
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и
я

 

Р
у
б
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н
ы

й
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ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Элек-

тронные техно-

логии в образо-

вании. 

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное изу-

чение раздела в 

ИКР 

20 реферат 2 тестирование  

Раздел 2.  Си-

стема дистанци-

онного образо-

вания «Вирту-

альная образо-

вательная среда 

РГСУ». 

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ИКР 
20 реферат 2 тестирование  

Общий объем, 

часов 52 8   40   4    

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

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

Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 
 
Тема 1. Электронные технологии в образовании. 
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  
Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в образовании. 

Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, 

преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы Болонского процесса. 

Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты доставки энаний 

студенту. Самостоятельная работа в виртуальной образовательной среде. Общие понятия 

«электронного обучения».  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для 

студента. 
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6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей страны? 
7. Что такое электронная форма обучения? 
8. Что подразумевает электронное обучение? 
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 
12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного обу-

чения? 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  
1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России 
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
7. Инструменты электронного обучения 
8. Технологии электронного обучения 
9. Мобильное электронное образование 
10. Технология e-Learning 
11. Виды и типы электронного обучения 
12. Электронное обучение в бизнесе 
13. Рынок электронного обучения 
14. Система управления электронным обучением 
15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 
 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 
Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной 

платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные учебные 

курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды 

учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  

Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 

учебных материалов использующиеся в СДО. 
 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 
2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 
3. Что включает в себя установочная лекция? 
4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 
5. Назовите основные критерии оценки реферата. 
6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 
7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 
8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 
9. Что такое веб-браузер? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по реле-

вантности? 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  
1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 
2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  
3. Принципы дистанционного обучения.  
4. Электронные учебные курсы.  
5. Основные причины перехода к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе.  
6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  
7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   
8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.  
9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
 
Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 
 
 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная среда 

РГСУ» 
Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с использо-

ванием современных информационных технологий и программных решений, определить основные 

пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм дистанционного об-

щения. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. Основ-

ные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных учебных 

пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального времени. 

Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых сообщений. Видеоролик, 

размещение записи в списке материалов курса для использования в учебном процессе.  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  
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Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 
1. Задачи системы СДО в обучении 
2. Интерактивность системы СДО 
3. Коммуникации в системе СДО 
4. Учебный процесс в системе СДО 
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
6. СДО при дистанционной форме обучения 
7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием совре-

менных информационных технологий  
8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием про-

граммных решений 
9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех форм 

дистанционного общения 
 
 
 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования дистанцион-

ных форм проведения обучения, аттестации.      
Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое тести-

рование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользова-

тели, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. Уведом-

ления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, общение с тьюто-

ром. Служба технической поддержки.   
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успевае-

мости?  
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 
4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для 

изучения? 
5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 
6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 
7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 
8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к заня-

тию с типом «задание»? 
9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 
10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для 

изучения?  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 
1. Рубежные тесты к разделам.  
2. Итоговое тестирование.  
3. Информационные ресурсы разделов.  
4. Новостные сообщения.  
5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  
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6. Обмен сообщениями.  
7. Оповещение о получаемых сообщениях.  
8. Уведомления системы.  
9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  
10. Тьютор, общение с тьютором.  
11. Служба технической поддержки.   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

образовательной программы 
 
 

Код ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в про-

цессе освоения образо-

вательной программы 

ОПК-2 
 
 

Способен участвовать в разработке ос-

новных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-ком-

муникационных технологий) 

Знать: информацию о  вирту-

альной образовательной среде, 

основах современных информа-

ционно-коммуникационных 

технологий системы дистанци-

онного обучения, приобретения 

практических навыков работы 

по электронному взаимодей-

ствию студента и преподавателя 

в электронной образовательной 

среде, 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: работать в электрон-

ной образовательной среде, при-

менять технологии электрон-

ного взаимодействия, своевре-

менно исполнять практические 

заданий и проходить тестирова-

ние.   

Этап формирования 

умений 

Владеть: умениями электрон-

ного взаимодействия с препода-

вателем, с образовательным 

учреждением по форме дистан-

ционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными 

ресурсами, с виртуальными об-

разовательными программами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

\ 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 

ОПК-2 Этап формирова-

ния знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обоб-

щать и излагать мате-

риал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, гра-

мотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудня-

ется с ответом при видоиз-

менении задания, умеет са-

мостоятельно обобщать и 

излагать материал, не до-

пуская ошибок – 9-10 бал-

лов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допус-

кая существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять 

теоретические положения  -
7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает после-

довательность в изложении 

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

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-2 Этап формирова-

ния умений. 
Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые реше-

ния, задание выполнено 

верно, даны ясные аналити-

ческие 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 бал-

лов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению зада-

ния - 0-4 баллов. 

 
Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 
 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполне-

нии практических за-

даний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать мате-

риал. 
 

ОПК-2 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполне-

нии практических за-

даний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать мате-

риал. 
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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 ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 
3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения студента с 

учетом их индивидуальных особенностей. 
4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в управ-

лении качеством обучения? 
5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы зна-

ете? 
7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 
8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 
9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 
10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 
11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в среде элек-

тронного обучения». 
12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 
13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы обучения. 
14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 
15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в виртуаль-

ной образовательной среде. 
16. Укажите место СДО в современной системе образования. 
17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 
18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 
19. Раскройте понятие тренинг. 
20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального образования. 
21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 
22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной образователь-

ной среде РГСУ? 
23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  дистанцион-

ной системы образования. 
24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе дистан-

ционного обучения? 
25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее проведения? 
26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в виртуаль-

ной образовательной среде РГСУ. 
27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного обучения (на 

личном примере). 
28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения дистан-

ционного образования? 
29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  
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30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной образова-

тельной среде.  
31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в системе ди-

станционного обучения? 
32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 
33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 
34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 
35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  
 

Аналитические задания: 
Раскройте: 
1. Уровни подготовки по болонской системе. 
2. Особенности электронного обучения 
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 
6. Инструменты электронного обучения 
7. Технологии электронного обучения 
8. Задачи системы СДО в обучении 
9. Интерактивность системы СДО 
10. Коммуникации в системе СДО 
11. Учебный процесс в системе СДО 
12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 
13. СДО при дистанционной форме обучения 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам –программам бакалавриата в Российском государственном социальном 

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

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

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

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

–, программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1.Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей 

школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08823-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471618 
5.1.2 Дополнительная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / М. Е. 

Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Высшее образование).  

           2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471256 ( 

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

димых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная си-

стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в об-

ласти экономики, управления, социо-

логии, лингвистики, философии, фи-

лологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычисли-

тельного 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 перио-

дики по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о научных жур-

налах в электронном виде, включаю-

щую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами 

научных статей и их полными тек-

стами. 

http://cyberleninka.ru/jour-
nal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-

сурсам 
 

Информационная система предостав-

ляет свободный доступ к каталогу об-

разовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.ru/li-
brary 
100% доступ 
 
 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 энциклопедий,  предоставляют от-

крытый доступ к полнотекстовым ин-

формационным ресурсам, представ-

ленным в электронном формате — 
учебникам и учебным пособиям, хре-

стоматиям и художественным произ-

ведениям, историческим источникам 

и научно-популярным статьям, спра-

вочным изданиям и др. 
 

 

5.3  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»  

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практи-

ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-

димо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее может 

представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-

формацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-

ется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самосто-

ятельной 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, по-

скольку 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 про-

читанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 за-

нятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Самостоятельная работа.  
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-

пользуйте 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 (мо-

дулю»). 
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лаборатор-

ных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представле-

ние об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

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

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ре-

сурса 
Используемый для ра-

боты адрес 
1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по 

всем отраслям знаний от веду-

щих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский инфор-

мационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, ме-

дицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная си-

стема для ВУЗов, ССУЗов, обес-

печивающая доступ к учебникам, 

 https://urait.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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учебной и методической литера-

туре по различным дисципли-

нам. 
4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных пе-

риодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет до-

ступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине  
 
Для изучения дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

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

лью (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 - компьютерный класс с обеспече-

нием работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебелью 

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

чения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход 

в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»    
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»    преду-
сматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и кон-
тактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-
нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презента-
ция, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения»   предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
 
 
 

 
 

http://ebiblioteka.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 
 

Цель  дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной деятельности 
и формирование практических навыков по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 
-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  
- научиться  выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке труда, 
- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации о си-

туации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 
- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 
 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 
Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в вариативной части ос-

новной профессиональной образовательной программы Педагогическое образование» по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) очной и заоч-

ной формам обучения. 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины (модуля) , «Технологии самоор-

ганизации и эффективного взаимодействия», «Правоведение». 
Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   является базовым для по-

следующего освоения программного материала  дисциплин (модулей): «Маркетинг в сфере куль-

туры, искусства, и творческого образования», «Педагогическая практика». 
 

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

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, 

соотнесенные  с установленными индикаторами достижения компетенций 
 
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих общепрофессиональных компетенций:  ОПК-1 в соответствии с основной профессио-

нальной образовательной программой. 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: 
Категория компетен-

ций 

Код компе-

тенции 
Формули-

ровка компе-

тенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ции 

Результаты обу-

чения 

Общепрофессиональ-

ная 

ОПК-1 

Способен осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами профес-

сиональной этики 

ОПК 1.1 Знает: прио-

ритетные направле-

ния развития системы 

образования Россий-

ской Федерации; за-

коны и иные норма-

тивно-правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Рос-

сийской Федерации; 

Знать: технологии 
трудоустройства с 

последующим при-

менением их в про-

фессиональной дея-

тельности и форми-

рование практиче-

ских навыков по по-

иску работу и трудо-

устройству 
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нормативные доку-

менты по вопросам 

обучения и воспита-

ния детей и моло-

дежи; федеральные 

государственные об-

разовательные стан-

дарты основного об-

щего, среднего об-

щего образования; за-

конодательные доку-

менты о правах ре-

бенка; актуальные во-

просы трудового за-

конодательства; кон-

венцию о правах ре-

бенка 

 

ОПК 1.2 Умеет: при-

менять основные нор-

мативно-правовые 

акты в сфере образо-

вания и нормы про-

фессиональной этики 

 
Уметь: выбирать и 

реализовывать эф-

фективную страте-

гию поведения на 

рынке труда, 
 
 
 

ОПК 1.3 Владеет: 

действиями по со-

блюдению правовых, 

нравственных и эти-

ческих норм, требова-

ний профессиональ-

ной этики в условиях 

реальных педагогиче-

ских ситуаций; дей-

ствиями по осуществ-

лению профессио-

нальной деятельности 

в соответствии с тре-

бованиями федераль-

ных государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего об-

щего образования в 

части анализа содер-

жания современных 

подходов к организа-

ции и функциониро-

ванию системы об-

щего образования 

 
Владеть: навыками 

поиска, сбора, обра-

ботки, анализа и си-

стематизации ин-

формации о ситуа-

ции на рынке труда, 

по вопросам трудо-

устройства и занято-

сти, 

 

2. Объем и содержание дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Очная  форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками  (по видам учебных занятий) 

(всего): 
36 36    
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Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 34 34    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 
Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками  (по видам учебных занятий) 

(всего): 
16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 14 6 8   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4  4   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36   

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
 
 
 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
-

т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8  
3 семестр   

1. 
РАЗДЕЛ 1. Рынок 

труда: сущность, 
24 4 20   0 

 
20 
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элементы, механизм 

функционирования 
 
 

 
 

5. 

РАЗДЕЛ 2. Техноло-

гии эффективного 

трудоустройства 
 

48 32 16 2  0 

 
 

14 

Общий объем, часов 
72 

        36 
(27+9) 

 
36 2   

34 

Форма промежуточной атте-

стации зачет 
 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
 
 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов  

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
-

т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 
(С

Р
С

+
к

о
н

т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
2 семестр   

1. 

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: 

сущность, элементы, ме-

ханизм функционирова-

ния 
 
 

34 26 8   0 

 
 
8 

5. 

РАЗДЕЛ 2. Технологии 

эффективного трудо-

устройства 
 

34 26 8  2 0 

 
 
6 

 
Промежуточная аттеста-

ция 
4      

 

Общий объем, часов 
72 52  

 
16  2 0 

 
14 

Форма промежуточной аттеста-

ции Зачет, 4 
 

 
 
 



 

 

9 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине (модулю) 
 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по очной форме 

обучения 
 
 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-

троль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
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к
а
д
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и

ч
е-
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о
й

 а
к

т
и

в
н

о
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и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-
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о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

 

Семестр 3 

РАЗДЕЛ 1. Ры-

нок труда: сущ-

ность, эле-

менты, меха-

низм функцио-

нирования 
  

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ИКР 

8 реферат 2 тестирование 0 

РАЗДЕЛ 2. 

Технологии 

эффективного 

трудоустрой-

ства  

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное изу-
чение раздела в 

ИКР 

8 
Творческая 

работа 
2 тестирование 0 

Общий 

объем, часов 36 16   16   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации зачет 

 
 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) по заочной 

форме обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. кон-

троль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д
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и

ч
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ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
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и
 

В
ы

п
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л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 
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д
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н
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ч

а
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Ф
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м
а
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к

т
и

ч
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д
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о
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Ф
о
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м
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у
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н
о
г
о
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е-

к
у
щ
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о
 к

о
н

т
р

о
л

я
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Модуль 1 (семестр 2) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 

труда: сущность, 

элементы, меха-

низм функциони-

рования 
  

26 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное изу-

чение раздела в 
ИКР 

20 реферат 2 тестирование  

РАЗДЕЛ 2. Техно-

логии эффектив-

ного трудоустрой-

ства  

26 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное изу-

чение раздела в 

ИКР 

20 
Творческая 

работа 
2 тестирование  

Общий объем, 

часов 52 8   40   4    

Форма промежуточной атте-

стации зачет 

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

 
  

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования 
 
 
Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к анализу рынка труда и 

научиться использовать их  в профессиональной деятельности 
 
Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Особенности рынка 

труда. Элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. Классификация рынков труда. Механизм 

функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Сегментация рынка труда. Молодеж-

ный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий капитал. Карьера. 

Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Конкуренция на рынке труда. 
2. Основные модели национальных рынков труда. 
3. Современные тенденции развития молодежного рынка труда 
 
Тема 1.2. Занятость и безработица 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Виды занятости. Со-

временные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. Причины без-

работицы. Виды безработицы.  Социально-экономические последствия безработицы. Безработица 

как социально-психологическая проблема. Социальная поддержка безработных. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Занятость населения как объект государственного регулирования 
2. Новые формы занятости в рыночной экономике 
3. Особенности занятости студентов. 
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РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства 
 
Цель: сформировать целостную систему знаний об инструментах поиска работы,  овладеть 

навыками поиска работы и проведения мониторинга рынка труда. 
 
Тема 2.1. Поиск работы: выбор стратегии и основные инструменты 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Поведение на рынке труда. Оценка конкуренто-

способности. Стратегии поведения на рынке труда. Концепция «карьерных якорей» Э.Шейна.  
Принципы формирования карьерных целей.  Профориентация. Самомаркетинг. Мониторинг рынка 

труда. Выбор работодателя. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные направления самомаркетинга на рынке труда. 
2. Пути повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
3. Факторы, определяющие выбор стратегии поведения при поиске работы. 
 
 
Тема 2.2. Методы эффективного трудоустройства 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Этапы поиска работы. Поиск вакансий. Источники информации о вакансиях. Обращение в 

кадровые агентства. Обращение в Государственную службу занятости населения.  Использование 

интернет-ресурсов.  Superjob.ru, Hh.ru. Социальные сети и профессиональные сообщества. Типич-

ные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды резюме. Структура резюме. Правила оформления 

резюме. Переписка с работодателем. Собеседование. Интервью при приеме на работу. Психологи-

ческие особенности прохождения интервью. Тестирование. Правовые аспекты трудоустройства. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные документы при приеме на работу 
2. Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем. 
3. Карьерное портфолио. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 
РАЗДЕЛ 1 

 
Форма - реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов 

 
 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 
2. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 
3. Роль государства в регулировании занятости студентов. 
4. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 
5. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 
6. Дифференциация мотивационных предпочтений работников различных категорий. 
7. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  
8. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 
9. Взаимодействие компании с кадровыми агентствами. 
10. Взаимодействие компании с органами Государственной службы занятости населения. 
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РАЗДЕЛ 2. 
 

Форма – творческая работа 
 

Необходимо провести обзор  вакансий в определенном сегменте рынка труда.  
Рекомендуется использовать  Superjob.ru, Hh.ru. 
Ответить на вопросы: 
- Насколько востребованы  на рынке труда такие специалисты?  
- На какие должности они могут претендовать?  
- Какова минимальная, максимальная, средняя зарплата? 
- Каковы основные требования, предъявляемые к данным специалистам?  
- Чем конкретно может заниматься такой специалист в организации? 

 
 

  
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма рубежного контроля - тестирование 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
 
Форма рубежного контроля: тестирование 
 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

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

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

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профес-

сиональной этики 

Знать: технологии трудо-

устройства с последующим 

применением их в профессио-

нальной деятельности и фор-

мирование практических 

навыков по поиску работу и 

трудоустройству 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь: выбирать и реализовы-

вать эффективную стратегию 

поведения на рынке труда, 

Этап формирования 

умений 

 
Владеть: навыками поиска, 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации о 

ситуации на рынке труда, по 

вопросам трудоустройства и 

занятости, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 
Критерии  и шкалы оце-

нивания 

ОПК-1 Этап формирова-

ния знаний. 
Теоретический блок 

вопросов. 
 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обоб-

щать и излагать мате-

риал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, гра-

мотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудня-

ется с ответом при видоиз-

менении задания, умеет са-

мостоятельно обобщать и 

излагать материал, не до-

пуская ошибок – 9-10 бал-

лов;  
2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допус-

кая существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, мо-

жет правильно применять 

теоретические положения  -
7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает после-

довательность в изложении 

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

значительной части 
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программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
 

ОПК-1 Этап формирова-

ния умений. 
Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 
 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые реше-

ния, задание выполнено 

верно, даны ясные аналити-

ческие 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 бал-

лов; 
3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 
баллов; 
4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению зада-

ния - 0-4 баллов. 

ОПК-1 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 
 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполне-

нии практических за-

даний, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать мате-

риал. 
 

ОПК-1 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
 

Решение практических 

заданий и задач, владе-

ние навыками и уме-

ниями при выполне-

нии практических 
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заданий, самостоятель-

ность, умение обоб-

щать и излагать мате-

риал. 
 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 

Теоретический блок вопросов: 
1. Рынок труда: сущность и функции. 
2. Занятость населения как объект государственного регулирования. 
3. Виды безработицы. 
4. Конкуренция на рынке труда. 
5. Социально-экономические последствия безработицы. 
6. Классификация занятости. 
7. Основные элементы рынка труда. 
8. Современные подходы к изучению рынка труда. 
9. Концепции маркетинга рабочей силы. 
10. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 
11. Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.  
12. Государственная  служба занятости населения и ее функции.  
13. Роль частных  структур занятости на рынке труда.  
14. Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения. 
15. Взаимодействие организации с частными структурами занятости. 
16. Взаимодействие организации с учебными заведениями. 
17. Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-рабо-

тодателями в странах с развитой рыночной экономикой. 
18. Функции и направления деятельности кадровых агентств. 
19. Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств. 
20. Роль государства в регулировании занятости подростков. 
21. Роль государства в регулировании занятости студентов. 
22. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 
23. Активная и пассивная политика занятости населения в России. 
24. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 
25. Технологии деятельности кадровых агентств. 
26. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  
27. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 
28. Сущность и элементы самомаркетинга на рынке труда. 
29. Общие правила составления резюме. 
30. Подготовка к собеседованию с работодателем 

 
 
 

Аналитическое задание  
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Пример 
 
Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и частных 

структур занятости в России. 
 

  Государственная 

служба занятости 

населения  

Кадровые агентства 

2 Роль и задачи на рынке труда   
3 Основные виды услуг   
4 Основные получатели услуг   
5 Финансовые условия получения 

услуг 
  

6 Позитивные  и негативные стороны 

деятельности 
  

 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образо-

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

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

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

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

–программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 
 
6.1. Основная литература 
Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/468825 ( 

Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование : учебник и практикум для вузов 

/ Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова, А. В. Петропавловская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 575 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14217-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477357 ( 
 
6.2. Дополнительная литература 
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Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01455-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/4500967. Перечень ресурсов информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля) 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 
адрес 

Университетская 
информационная си-

стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

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

исследований и учебных курсов в об-

ласти экономики, управления, социо-

логии, лингвистики, философии, фи-

лологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычисли-

тельного 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 перио-

дики по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о научных жур-

налах в электронном виде, включаю-

щую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами 

научных статей и их полными тек-

стами. 

http://cyberleninka.ru/jour-
nal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-

сурсам 
 

Информационная система предостав-

ляет свободный доступ к каталогу об-

разовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.ru/li-
brary 
100% доступ 
 
 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий,  предоставляют открытый до-

ступ к полнотекстовым информаци-

онным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, ис-

торическим источникам и научно-по-

пулярным статьям, справочным изда-

ниям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html 
100% доступ 
 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предпола-

гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических за-

нятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-

щихся. 
Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необхо-

димо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее может 

представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует ин-

формацию на официальном Интернет-сайте Университета. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая име-

ется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самосто-

ятельной 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, по-

скольку 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 про-

читанной лекции; 
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной 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 за-

нятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 
Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности ис-

пользуйте 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 (мо-

дулю»). 
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лаборатор-

ных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представле-

ние об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 
5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

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

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название элек-

тронного ресурса 
Описание электронного ре-

сурса 
Используемый для ра-

боты адрес 
1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по 

всем отраслям знаний от веду-

щих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский инфор-

мационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, ме-

дицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публика-

ций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная си-

стема для ВУЗов, ССУЗов, обес-

печивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литера-

туре по различным дисципли-

нам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных пе-

риодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 
 

5. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет до-

ступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебе-

лью (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 - компьютерный класс с обеспече-

нием работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебелью 

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

чения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход 

в сеть Интернет). 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

1. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»    применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»    предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном ре-
жиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (элек-
тронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и 
др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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