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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 технологии и методике художественного творчества с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков при решении задач 

профессиональной деятельности следующих типов: проектно-аналитической, 

производственно-технологической, культурно-просветительской, педагогической, 

организационно-управленческой.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение положений и закономерностей развития технологии и методики 

художественно-творческой деятельности. 

2.    Определение закономерностей развития личности в процессе творческого освоения 

художественного творчества. 

3.    Применение навыков психолого-педагогической работы в практической подготовке 

и реализации в работе художественно-творческой направленности. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Технологии и методики художественно-творческой 

деятельности» реализуется в обязательной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная 

культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии и методики художественно-творческой 

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

освоения программного материала следующих дисциплин (модулей): «Коммуникативная 

культура руководителя учреждения культуры, искусства и образования», «Организационные 

основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования». 

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

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

программ дополнительного образования в сфере культуры искусства и образования», 

«Дифференцированные технологии социально-культурной деятельности», «Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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 

Образование и 

воспитание  
ПК-3 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, 

развития духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры 

ОПК-3.1  Знать:  

- цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-

нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения;  

- специфику 

развития духовно-

нравственной 

культуры и 

национально-

культурных 

отношений. 

ОПК -3.2 Уметь: - 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- использовать 

различные методики 

художественного 

воспитания и 

средства народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным группам 

населения. 

ОПК-3.3. Владеть:  

- методикой 

использования 

средств народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- умением 

анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 

культуры в 

Знание  

- цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-

нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения;  

- специфику 

развития духовно-

нравственной 

культуры и 

национально-

культурных 

отношений. 

Умение - 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- использовать 

различные методики 

художественного 

воспитания и 

средства народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным группам 

населения. 

Владение  

- методикой 

использования 

средств народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- умением 

анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 

культуры в 
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воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- 

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений 

воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно- 

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений 

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. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

2 курс 

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 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

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
 

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 2 сессия 3-4) 

Раздел 1 34 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Модуль 1 (Курс 2 сессия 3-4) 

Раздел 2 32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 72 52 16 4 - 4 - - - 8 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 
 

Модуль 1. Технологии и методики художественно-творческой деятельности, семестр 

3, 4 
Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 2 эссе 

Раздел 2  

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 презентация 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24 - 24 - 4 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование общих понятий исторических этапов становления и развития 

искусства в художественно-творческом обучении и развитии; выявление и раскрытие роли и 

значения художественно-творческого образования в становлении личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Положения и закономерности, раскрывающие возможности искусства в 

художественно-творческом воспитании, обучении и развитии обучающихся. Приоритетные 

профессиональные качества педагога в художественно-творческом образовании. 

Профессиональное художественно-творческое образование и развитие. Дополнительное 

художественно-творческое образование и развитие. Художественно-творческое образование. 

Художественно-творческое воспитание. Художественно-творческое обучение. 
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Художественно-творческое развитие. Функции художественно-творческого образования. 

Цель, задачи, принципы художественно-творческого образования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержательный компонент художественно-творческого образования.  

2. Значение и функции педагога художественно-творческого образования в процессе 

обучения и воспитания подрастающего поколения.  

3. Особенности становления и развития художественно-творческого образования 

религиозной направленности.  

4. Творчество и развитие в образовании и воспитании. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  доклад. 

Темы докладов: 

1. Образование в сфере культуры, искусства и музыкального образования как 

общественное явление и педагогический процесс . 

2. Тенденции развития образования на современном этапе в сфере культуры, искусства и 

музыкального образования. 

3. Взаимодействие педагога и учащихся в целостном педагогическом процессе. 

4. Самовоспитание в процессе становления личности. 

5. Формирование основ нравственной и эстетической культуры личности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссе 

Темы эссе: 

1. Функции художественно-творческого образования и воспитания.  

2. Место и роль художественно-творческого образования в системе художественного, 

эстетического, нравственного воспитания обучающихся.  

3. Исторические аспекты художественно-творческого воспитания.  

4. Воспитательная роль урока художественно-творческой направленности в 

образовательном пространстве. 

5. Полихудожественные средства художественно-творческой деятельности в процессе 

обучения. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование знаний об основных элементах содержания художественно-

творческого образования.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Опыт эмоционально-ценностного отношения обучающихся к художественно-

творческому процессу. Художественно-творческие знания. Художественно-творческие 

умения и навыки. Опыт художественно-творческой деятельности. Виды художественно-

творческой деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Художественное творчество как одна из отраслей современной 

педагогической науки 

2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 

3. Педагогический потенциал художественного творчества.  

4. Возможности художественного творчества в патриотическом воспитании. 

5. Роль художественного творчества в формировании и развитии духовно-

нравственной культуры личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Темы рефератов: 

1. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 

2. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 

4. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды за рубежом  

5. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды в России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

презентация 

 

Темы презентаций: 

1. Художественное творчество как одна из отраслей современной 

педагогической науки 

2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 

3. Педагогический потенциал художественного творчества.  

4. Особенности художественно-творческой деятельности. 

Междисциплинарный характер педагогики художественного 

творчества 

 

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 дифференцированный 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 

ПК-3 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально- 

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

ПК-3.1.  Знает: 

 - цели и задачисовременного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения;  

- специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Этап формирования 

знаний 

  

ПК-3.2. Умеет:  

- формулировать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп населения;  

- использовать различные 

методики художественного 

воспитания и средства 

народной художественной 

культуры применительно к 

различным группам 

населения. 

Этап формирования 

умений 

  

ПК-3.3.  Владеет: 

 - методикой использования 

средств народной 

художественной культуры 

для воспитания различных 

групп населения;  

- умением анализировать 

эффективность средств 

народной художественной 

культуры в воспитании 

различных групп населения, 

развитии духовно- 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных 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 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ПК-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. 

 

ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Положения и закономерности, раскрывающие возможности искусства в 

художественно-творческом воспитании, обучении и развитии обучающихся.  

2. Приоритетные профессиональные качества педагога в художественно-творческом 

образовании.  

3. Профессиональное художественно-творческое образование и развитие. 

4. Дополнительное художественно-творческое образование и развитие.  

5. Художественно-творческое образование.  

6. Художественно-творческое воспитание.  

7. Художественно-творческое обучение.  

8. Художественно-творческое развитие.  

9. Функции художественно-творческого образования.  

10. Цель, задачи, принципы художественно-творческого образования. 

11. Опыт эмоционально-ценностного отношения обучающихся к художественно-

творческому процессу.  

12. Художественно-творческие знания.  

13. Художественно-творческие умения и навыки.  

14. Опыт художественно-творческой деятельности.  

15. Виды художественно-творческой деятельности.  

16. Методы художественно-творческого образования.  

17. Формы художественно-творческого образования.  

18. Конструктивная профессиональная деятельность в художественно-творческом  

образовании.  

19. Исполнительская деятельность специалиста в сфере культуры и искусства, 

музыкального образования и его деятельность про подготовке обучающихся. 

20.   Коммуникативно-организаторская деятельность в сфере художественно-творческого 

образования.  

21. Дидактика. Методика. Педагогическая технология.  

22. Виды педагогических технологий обучения.  

23. Технологии обучения: производственные, социальные, биологические, 

информационные.  

24. Технологии художественно-творческого образования.  

25. Педагогическая техника.  Педагогический прием. Метод обучения.  

26. Структура занятия. Этапы занятия.  

27. Виды обучения. Рефлексия. 

28. Игровая технология обучения.  

29. Технология модульного обучения студентов.  

30. Технология знаково-контекстного обучения.  

31. Технология обучения на основе кейс-метода (технология анализа конкретных 

ситуацией). 

32. Технология развития критического мышления (ТРКМ).  

33. Кредитная система.  

34. Технология рефлексивного обучения.  

35. Технология работы с учебным материалом.  

36. Технология самостоятельной работы студентов.  

37. Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконина- В. В. Давыдова).  

38. Развивающее обучение с направленностью на развитие творческих качеств  личности 

(И.П. Волкова, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов).  

39. Технология проблемного обучения. Интерактивные формы обучения.  

40. Технология «Дебаты». 

41. Технология «мозговой атаки».  

42. Технология диалогового взаимодействия.  
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43. Технология имитационного моделирования.  

44. Здоровьесберегающие технологии.  

45. Технология обучению сотрудничества.  

46. Технология самоопределения (психологическое).  

47. Мета-технология (познавательная: дискуссионная, рефлексивная, исследовательская). 

48.  Проектная технология.  

49. Деятельностная технология (развитие субъектности деятельности.  

50. Коммуникативная технология.  

51. Теория продуктивного обучения (осознание значимости получаемых знаний). 

52. Технология саморазвивающая.  

53. Портфолио.  

54. Активные нетрадиционные лекции.  

55. Дискуссионные методы.  

56. Анализ конкретных ситуаций.  

57. Разыгрывание ролей.  

58. Деловая игра.  

59. Практика конструирования ситуационных задач.  

60. Театрализация деловой игровой 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, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Цыпин, Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492518 

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

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

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489533 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Петрушин, В. И.  Развитие творческих способностей : учебное пособие / 

В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492975 

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 // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490999  

3. Басин, Е. Я.  Психология искусства. Личностный подход : учебник для вузов / 

Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490458 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/


 
17 

 

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) «Технологии и методики 

художественно-творческой деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

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

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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; 

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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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в 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. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

https://grebennikon.ru/ 

 

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

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии и методики художественно-

творческой деятельности» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии и методики художественно-

творческой деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии и методики художественно-

творческой деятельности» 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 и методики художественно-

творческой 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) «Технологии и методики художественно-творческой 

деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

Совета факультета искусств на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 № 1178 и Приказом Министерства науки 

и высшего образования от 26.11.2020 № 1456 «О 

внесении изменений в федеральные образовательные 

стандарты высшего образования» 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета искусств 

№ 9 

От «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

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

способного приобрести системные знания и умения в изучении теории и практики основ 

музыкально-исполнительского процесса; решать профессиональные задачи в сфере 

музыкального образования и воспитания; осуществлять исполнительскую, педагогическую и 

методическую, культурно-просветительскую деятельность в сфере  исполнительства на струнно-

смычковых инструментах; формировать инструментально-исполнительские навыки, 

направленные на профессиональное и личностное развитие. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развитие музыкально-педагогического мышления, приобретение системных знаний, 

необходимых для изучения музыкально-исполнительского процесса.  

2. Развитие способностей использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в области исполнительства на струнно-смычковых инструментах, 

концертной деятельности. 

3. Овладение методами изучения научно-методической литературы по музыкально-

исполнительским школам и концепциям и обобщению опыта работы выдающихся мастеров в 

области струнно-смычкового искусства и ансамблевого исполнительства. 

4. Обучение навыкам в работе с начинающими инструменталистами и овладение 

методиками формирования концертно-исполнительских навыков. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Музыкально-исполнительское искусство (по видам 

исполнительской деятельности)» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство (по видам 

исполнительской деятельности)» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала средней школы. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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 

Сохранение и 

передача культурного 

наследия  

ПК-5 Способность 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

ПК-5.1 Знать: - 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества; 

- основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

ПК-5.2 Уметь: - 
проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

Знание - 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества; 

- основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

Умение  
проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 



 
6 

народного 

художественного 

творчества. 

ПК-5.3 

Владеть: - 

формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России;  

- сотрудничества 

со СМИ; 

 - культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

народного 

художественного 

творчества. 

Владение 
формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России;  

- сотрудничества 

со СМИ; 

 - культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 
 

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 20 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2  Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками (по видам 

учебных занятий) 

(всего): 

160 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

 

     8 

 

 

 

     

     8 

 

 

 

 

           16 

Учебные занятия 

лекционного типа 
- 

- - - - - - - - - 

Практические занятия 
80 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

16 

Лабораторные занятия - - - - - - - - - - 

Иная контактная работа 
80 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

16 

из них: в форме 

практической подготовки 
44 

4 4 4 4 4 4 4 4 12 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 524 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

52 

 

 

108 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ОБЪЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
720 

 

 

 72 

 

 

 72 

 

 

 72 

 

 

 72 

 

 

 72 

 

 

     72 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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. Музыкально-исполнительское искусство (курс 1, cессия 1-2) 

Раздел 1.  72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Модуль 2.  Музыкально-исполнительское искусство (курс 1, cессия 1-2) 

Раздел 1.  72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Модуль 3.  Музыкально-исполнительское искусство (курс 1, cессия 1-2) 

Раздел 1.  72 52 8 - - 8 8 - - 8 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
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Модуль 4. Музыкально-исполнительское искусство (курс 2, cессия 1-2) 

Раздел 1.  72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Модуль 5. Музыкально-исполнительское искусство (курс 2, cессия 3-4) 

Раздел 1.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Раздел 2.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 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
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Модуль 6. Музыкально-исполнительское искусство (курс 3, cессия 1-2) 

Раздел 1.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Раздел 2.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Модуль 7. Музыкально-исполнительское искусство (курс 3, cессия 3-4) 
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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
 

Раздел 1.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Раздел 2.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Модуль 8.  Музыкально-исполнительское искусство (курс 4, cессия 1-2) 

            

Раздел 1.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Раздел 2.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 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
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Модуль 9. Музыкально-исполнительское искусство (курс 4, cессия 3-4) 

Раздел 1.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Раздел 2.  34 26 8 - - 4 4 - - 4 2 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
72 52 8 - - 8 8 - - 8 4 

            

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Модуль 10. Музыкально-исполнительское искусство (курс 5, cессия 1-2) 

Раздел 1.  70 54 16 - - 8 8 - - 8 6 

Раздел 2.  70 54 16 - - 8 8 - - 8 6 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

Разделу, часов 
144 108 16 - - 16 16 - - 16 12 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

720 524 160 - - 80 80 - - 80 44 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
т.

 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 

Модуль 1. Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 

1, сессия 1-2 
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Раздел 1  

52 24 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

24 
Творческое 

задание 
4 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 2.  
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 1, сессия 3-4 

Раздел 1  

52 24 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

24 
Творческое 

задание 
4 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 3.  
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 2, сессия 1-2 

Раздел 1  

52 24 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

24 
Творческое 

задание 
4 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 4. 
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 2, сессия 3-4 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

13 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 2  

24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

11 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 5.  
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 3, сессия 1-2 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

13 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 2  

24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

11 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 6. 
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 3, сессия 3-4 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

13 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 2  

24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

11 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 7. 
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 4, сессия 1-2 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

13 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 2  

24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

11 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  

Модуль 8.  
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 4, сессия 3-4 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

13 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 2  

24 11 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

11 
Творческое 

задание 
2 Устный опрос 

Объем, часов 52 24  24  4  
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Модуль 9. 
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 5, сессия 1-2 

Раздел 1  

54 26 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

24 
Творческое 

задание 
4 Устный опрос 

Модуль 10. 
Музыкально-исполнительское искусство (по видам исполнительской деятельности), курс 5, сессия 1-2 

Раздел 2  

54 26 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

24 
Творческое 

задание 
4 Устный опрос 

Объем, часов 108 52  48  8  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

524 244 - 240 - 40 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1. Исторические основы струнно-смычкового исполнительства 

Тема 1. Струнно-смычковое исполнительство: из истории вопроса. 

Тема 2. Современное состояние струнно-смычкового исполнительства 

Тема 3. Отечественные и зарубежные школы струнно-смычкового исполнительства. 

Цель: обучение бакалавра истории инструментальной музыки, изучение различных 

отечественных и зарубежных исполнительских школ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Струнно-смычковое исполнительство. История развития струнно-смычковых 

инструментов. Отечественные школы исполнительства на струнно-смычковых инструментах. 

Искусство струнно-смычкового исполнительства на современном этапе развития. 

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1. Поиск материалов по истории развития и эволюции струнно-смычковых 

инструментов. 

2. Изучение источников по истории отечественных и зарубежных школ 

исполнительства на струнно-смычковых инструментах. 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

1. Устный доклад на выбранную тему (сравнение Московской и Санкт-

Петербургских школ игры на струнно-смычковых инструментах; история эволюции смычка; 

исторические струнно-смычковые инструменты, и.т.д.). 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – Устный опрос 
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Раздел 2. История исполнительства на струнно-смычковых инструментах 

Тема 1. Инструментальная музыка в эпоху Средневековья и Возрождения: основные 

жанры и формы 

Тема 2. Инструментальная музыка в эпоху Барокко: основные жанры и формы 

Тема 3. История развития струнно-смычковых инструментов от Средних веков до 

конца эпохи Барокко 

Тема 4. Аутентичное исполнение в инструментальной музыке 

Цель: Обучение бакалавра в области истории струнно-смычкового исполнительства, 

изучение с ним основ работы над стилем в исполнении, навыкам работы с музыкальным 

материалом различных музыкально-исторических эпох 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аутентичное исполнение в инструментальной музыке; музыкальные формы и жанры 

эпохи Средневековья; музыкальные формы и жанры эпохи Возрождения; музыкальные формы 

и жанры эпохи Барокко; эволюция струнно-смычковых инструментов 

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1. Изучение литературы по истории струнно-смычкового исполнительства 

2. Работа с нотным материалом; изучение уртекста 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

1. Анализ уртекста произведений эпохи Барокко 

2. Формирование программы тематического концерта из произведений изучаемых 

музыкально-исторических эпох 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – Устный опрос 

 

Раздел 3. История исполнительства на струнно-смычковых инструментах 

Тема 1. Струнно-смычковое исполнительство в эпоху Классицизма 

Тема 2. Струнно-смычковое исполнительство в эпоху Романтизма 

Тема 3. Струнно-смычковое исполнительство на современном этапе развития 

Тема 4. Связь предыдущих музыкально-исторических эпох и современного струнно-

смычкового искусства: исполнительство, жанры, формы концертной работы 
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Цель: Обучение бакалавра в области истории струнно-смычкового исполнительства, 

изучение с ним основ работы над стилем в исполнении, навыкам работы с музыкальным 

материалом различных музыкально-исторических эпох 

Перечень изучаемых элементов содержания: Струнно-смычковое исполнительство 

в эпоху Классицизма, cтрунно-смычковое исполнительство в эпоху Романтизма, современная 

академическая музыка 

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1. Провести параллели между современной академической инструментальной 

музыкой и предыдущими музыкально-историческими эпохами 

2. Утсный доклад на тему «История и струнно-смычковое искусство» 

 

Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

             1. Работа с современной и исторической нотацией 

             2.Формирование программы тематического концерта из произведений изучаемых 

музыкально-исторических эпох 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 4. Теоретические основы исполнительства на струнно-смычковых 

инструментах 

Тема 1. Методика исполнительства на струнно-смычковых инструментах и 

музыкальная педагогика 

Тема 2. Профессиональные заболевания исполнителя на струнно-смычковых 

инструментах 

Тема 3. Общая постановка музыканта: статический и динамический аспекты 

Тема 4. Гигиена труда исполнителя на струнно-смычковом инструменте: биоритмы, 

спортивная подготовка, организация труда и биомеханика 

Цель: обучение бакалавра основам инструментальной педагогики и методики, работы с 

собственным исполнительским аппаратом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Работа над основами постановки; обучение организации урока и домашней работы; 

работа с исполнительским аппаратом и телом;  

Вопросы и задания для самоподготовки: 
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          1. Постановка корпуса: исторический аспект 

          2. Выполнение комплекса упражнений для укрепления аппарата 

Практическое задание к разделу 4: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

       1. Составить комплекс упражнений для работы с телом и исполнительским аппаратом 

       2. Составить индивидуальный график домашних занятий  

      

Рубежный контроль к разделу 4: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

Раздел 5. Методика работы над исполнительским аппаратом и музыкальностью 

             Тема 1. Постановка рук исполнителя на струнно-смычковом инструменте 

Тема 2. Штриховая и интонационная культура инструменталиста 

Тема 3. Вибрато на струнно-смычковом инструменте 

Тема 4. Музыкальные способности и их развитие 

Цель: обучение основным моментам постановки исполнительского аппарата, работа над 

штриховой и интонационной культурой исполнителя, обучение навыкам, необходимым 

исполнителю-инструменталисту. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Постановка левой руки музыканта; постановка правой руки музыканта; интонационная 

культура; работа над интонацией на струнно-смычковом инструменте; три группы штрихов; работа 

нах штрихами; вибрато на струнно-смычковом инструменте (исторический аспект, работа над 

техникой, вибрато как художественный прием); музыкальные способности, их природа , методы и 

способы развития. 

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1. Виды и типы способностей – общих и музыкальных 

2. История приема вибрато на струнно-смычковом инструменте 

 

Практическое задание к разделу 5: 

Форма практического задания: творческое задание  
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Примерные творческие задания: 

  1. Короткий доклад на тему «Вибрато на струнно-смычковом инструменте» 

  2. Сравнение типов и видов постановки рук на инструменте 

   

Рубежный контроль к разделу 5: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

Раздел 6. Концертная работа, сценическое выступление 

Тема 1. Сценическое волнение: причины и методы преодоления 

Тема 2. Концертная деятельность: от планирования и организации до сценического 

воплощения проекта 

Тема 3. Работа с акустикой зала 

Тема 4. Подбор концертного репертуара 

Цель: обучение студента концертной форме работы; подготовка его к выступлению; 

обучение навыкам планирования концертной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Акустика зала; работа с акустикой зала; планирование концертной деятельности; подбор 

концертного репертуара; работа с аудиторией; основы концертного менеджмента 

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1. Назвать причины сценического волнения и основные методы работы 

2. Основные типы акустики концертных залов 

Практическое задание к разделу 6: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

1. Предложить проект концертной программы 

       2.  Организовать концертное выступление 

Рубежный контроль к разделу 6: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 
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Раздел 7. Различные виды ансамблевого исполнительства на струнно-смычковых 

инструментах 

Тема 1. Камерный ансамбль: основные принципы работы 

Тема 2. Квартетное исполнительство: основные принципы работы 

Тема 3. Работа оркестрового исполнителя 

Тема 4. Некоторые аспекты работы ансамблевого и оркестрового исполнителя: 

интонация, штрихи, работа над партитурой 

Цель: работа над совершенствованием компетенций, необходимых будущему 

исполнителю-инструменталисту для работы в оркестровом или ансамблевом коллективе 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ансамблевое исполнительство; камерный ансамбль; квартет; оркестр; ансамблевая 

партитура; оркестровая партитура; струнно-смычковые штрихи; интонирование на струнно-

смычковых инструментах;  

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1.Работа над произведениями ля камерного ансамбля. 

2. Работа над ансамблевой и квартетной нотной литературой 

Практическое задание к разделу 7: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

1. Исполнение произведений в ансамбле 

2. Чтение с листа в составе ансамбля 

 

Рубежный контроль к разделу 7: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

Раздел 8. Неакадемические приемы в академическом исполнительстве на струнно-

смычковых инструментах 

Тема 1. Фолковые приемы в исполнительстве на струнно-смычковых инструментах 

Тема 2. Аргентинское танго и специфические приемы в исполнительстве 

Тема 3. Некоторые джазовые приемы в современном академическом исполнительстве 
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Тема 4. Академическая скрипка и эстрадное исполнительство 

Цель: обучение бакалавра современным жанрам и приемам в академической 

инструментальной музыке, необходимых для активного участия в концертной жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Аргентинское танго и специфические приемы; партитуры композиторов танго; джаз; 

эстрадные струнно-смычковые инструменты; фолк и рок-музыка на струнно-смычковых 

инструментах 

Вопросы и задания для самоподготовки: 

1. Работы с аудио и видео материалами 

2. Подбор музыкального материала  

Практическое задание к разделу 8: 

Форма практического задания: творческое задание  

Примерные творческие задания: 

1. Разбор партитуры современного произведения 

2. Исполнение произведения по выбору: эстрада, фолк, танго итд. 

Рубежный контроль к разделу 8: 

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 учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, зачет с оценкой (дифференцированный зачет), 

который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-5 

 

Способность принимать 

участие в 

формировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

ПК-5.1. Знает:  

- теоретико-

методологические основы 

Этап формирования 

знаний 
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культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества 
 

культурного наследия 

народов России, достижений 

в различных видах народного 

художественноготворчества; 

- основные формы и методы 

сохранения и трансляции 

культурного наследия 

народов России. 

ПК-5.2.  Умеет:  

- проводить маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования основных 

тенденций в развитии общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информационного 

пространства в целях 

сохранения культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных 

видах народного 

художественного творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-информационное 

пространство в целях 

трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

народов России, достижений 

в различных видах народного 

художественного творчества. 

Этап формирования 

умений 

ПК-5.3.  Владеет:  

- формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия 

народов России;  

- сотрудничества со СМИ; 

 - культурно-охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

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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ПК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[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. 

 



 
23 

ПК-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. 

 

ПК-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)  
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1. Основы струнно-смычковой методики и педагогики 

2. Общая постановка музыканта 

3. Штрихи на струнно-смычковых инструментах 

4. Постановка левой руки музыканта 

5. Постановка правой руки музыканта 

6. Смена позиций и техника левой руки 

7. Интонация при игре на струнно-смычковых инструментах 

8. Вибрато: техника, методика работы, виды,  

9. Основы формирования репертуара 

10. Природа музыкального слуха и игра на струнно-смычковых инструментах 

11. Профессиональные заболевания исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах 

12. Биоритмология, спорт и исполнительство на струнно-смычковых инструментах 

13. Методы работы над музыкальным произведением в классе струнно-смычковых 

инструментов 

14. Начальный этап обучения 

15. Сценическое волнение 

16. Аутентичное исполнение в инструментальном искусстве 

17. Приемы работы над музыкальными произведениями эпохи Барокко 

18. Полифония в репертуаре исполнителей на струнно-смычковых инструментах 

19. Приемы работы над музыкальными произведениями эпохи Классицизма 

20. Приемы работы над музыкальными произведениями эпохи Романтизма 

21. Современная академическая музыка: новая музыкальная лексика и технические 

приемы 

22. Неакадемические технические и музыкальные приемы в академическом 

исполнительстве 

22. Эволюция музыкальных инструментов и эволюция исполнительской техники 

23. Программная музыка и исполнительство на струнно-смычковых инструментах 

24. Основы формирования концертного репертуара 

25. Педагогический репертуар в классе струнно-смычковых инструментов 

26. Ансамблевое исполнительство в классе струнно-смычковых инструментов 
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Творческие задания: 

1. Исполнение сольной программы 

2. Исполнение ансамблевой программы в составе камерного ансамбля 

3. Исполнение программы в составе струнного ансамбля 

4. Самостоятельно подобрать концертные минусы для исполнения сольной программы 

5. Сформировать самостоятельно концертные программы, рассчитанные на различные 

типы аудитории 

6. Провести открытый урок со студентом младшего курса 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Князева, Н. А. История исполнительского искусства : учебно-методическое пособие / Н. А. 

Князева ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Институт музыки, Кафедра народных инструментов. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 135 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487678 

2. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487678
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978-5-534-13339-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495398 

5.1.2. Дополнительная 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. Применение арт-терапевтических и игровых технологий на основе музыкального 

фольклора в процессе реабилитации и социализации детей с ОВЗ : педагогический 

практикум : учебное пособие / Н. И. Ануфриева, А. В. Каменец, М. Г. Круглова, М. В. 

Переверзева ; М-во науки и высш. образования РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - Электронные 

текстовые данные. . - М. : Издательство РГСУ, 2019. - 250 с. - Загл. с экрана. - Режим 

доступа : для авториз. пользователей. - URL : 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/. - ISBN 978-5-7139-1388-5  

3. Ануфриев Е. А., Давыдова А. А., Илларионова Н. Н., Переверзева М. В., Цилинко А. П., 

Трифанова В. П., Щербинина В. М., Царев Д. В., Ющенко Н. С. Музыкально-

исполнительское искусство: история, теория, практика: монография. М.: РГСУ, 2019. 

192 с. 

4. История зарубежной музыки по направлениям педагогического, культурологического 

профилей в университетском комплексе : учеб. пособие / И. С. Казакова, М. В. 

Переверзева ; рец. : А. Г. Алябьева, Г. В. Григорьева, А. В. Смирнов ; М-во науки и высш. 

образования РФ, Рос. гос. соц. ун-т . - Электронные текстовые данные. . - М. : 

Издательство РГСУ, 2018. - 157 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа : для авториз. 

пользователей. - URL : https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/. - ISBN 978-5-7139-

1364-9 

 

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 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/


 
27 

учебников  

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское 

искусство  (по видам исполнительской деятельности)» предполагает изучение материалов 

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

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

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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: 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

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) «Музыкально-исполнительское искусство  (по 

видам исполнительской деятельности)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство  (по 

видам исполнительской деятельности)» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство  (по видам 

исполнительской деятельности)» 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) «Музыкально-исполнительское искусство  (по 

видам исполнительской деятельности)» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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

форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-исполнительское искусство  (по видам 

исполнительской деятельности)» предусмотрены встречи с руководителями и 
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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 приобретении студентами системных знаний 

по основным разделам теоретического музыкознания, соотнесенных с общекультурными и 

профессиональными компетенциями, в том числе способностью участвовать в реализации 

педагогической и художественно-творческой деятельности в сфере народной художественной 

культуры, с активным использованием современных социальных, психолого-педагогических 

и информационных технологий, средств массовой информации. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

o формирование базовых знаний в ведущих областях музыкальной теоретической науки и 

музыкального образования; приемов и алгоритмов сольмизации и сольфеджирования; 

o развитие навыков интонирования (одноголосного и многоголосного) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении;  

o развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 

o овладение некоторыми методическими приемами развития музыкального слуха в условиях 

общего музыкального образования;  

o формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в 

социокультурной среде. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная теория 

музыки)» реализуется части, формируемой участниками образовательных отношений  

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала средней школы. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Музыкально-теоретические 

дисциплины (сольфеджио)», «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ музыкальных 

произведений)». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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достижения 

компетенции 

Реализация форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики 

ПК-4 Владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

ПК-4.1. Знает:  

- сущность, 

предмет, цели и 

задачи 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки; основные 

направления 

(концепции) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики;  

- основные 

средства, приемы, 

методы и факторы 

народного 

воспитания;  

- формы и методы 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества;  

ПК-4.2. Умеет:  

- объяснять 

содержание и 

тенденции развития 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать 

взаимосвязи форм и 

методов в области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать 

оценочное 

суждение о формах 

и методах народной 

педагогики и 

потенциале их 

использования в 

современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические 

знания 

применительно к 

практике 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

ПК-4.3.  Владеет: 

Знание сущности, 

предмета, цели и 

задач 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки; основных 

направлений 

(концепций) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики;  

основных средств, 

приемов, методов и 

факторов народного 

воспитания;  

форм и методов 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества;  

 

Умение  

- объяснять 

содержание и 

тенденции развития 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать 

взаимосвязи форм и 

методов в области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать 

оценочное 

суждение о формах 

и методах народной 

педагогики и 

потенциале их 

использования в 

современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические 

знания 

применительно к 

практике 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

Владение 
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- навыками 

применения 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

 

- навыками 

применения 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

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 6 зачетных единиц. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессии 

1 - 2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия - -    

Иная контактная работа 24 24    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 159 159    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

 

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
 

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
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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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:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1  

(Курс 1 сессии 1-2) 
Раздел 1.  

Раздел 1.1. Музыкальный 

язык. Музыкальная система. 

Лад и тональность.  

18 13 5 1  2    2  

Раздел 1.2. Метр, ритм, темп 

в музыке. Интервалы и 

аккорды в мажорном и 

минорном ладах 

18 13 5 1  2    2  

Общий объем по 

модулю, часов 
36 26 10 2  4    4  

Модуль 2 

(Курс 1 сессии 1-2) 
Раздел 2. 

Раздел 2.1. Родство 

тональностей. Отклонения и 

модуляции. Транспозиция. 

секвенции. Музыкальный 

синтаксис. Мелодия и 

фактура. подголосочное 

двух- и трехголосие. 

Неаккордовые звуки.  

 

18 13 5 1  2    2  

Раздел 2.2. Отклонения и 

модуляции в тональности 

диатонического родства. 

Энгармонические 

модуляции. Тональные и 

ладовые сопоставления. 

Хроматическая тональность 

18 13 5 1  2    2  

Общий объем по 

модулю, часов 
36 26 10 2  4    4  

Модуль 3 

(Курс 1 сессии 1-2) 
Раздел 3.  

Раздел 3.1. Интервалы и 

аккорды вне лада. трезвучия 

и септаккорды.  

33 26 7 1  2    4  

Раздел 3.2. Лады народной 

музыки. Мажор и минор как 

основные лады европейской 

музыки.  

33 26 7 1  2    4  
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о
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а
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о

ст
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я

т
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н

а
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а
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о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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я
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и

я
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и
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о
р
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о

й
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о
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т
о
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п
р
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к

т
и

ч
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к
и
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я

т
и
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з 
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и
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о
р
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е 
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р
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и
ч
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о
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я
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о
р
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е 

п
р
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т
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к
о
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п
о
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т
о
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н
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я
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о

н
т
а

к
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н
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а

б
о

т
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о
р

м
е 
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а
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и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3.3. Интервалы и 

аккорды на ступенях 

натуральных и 

гармонических ладов 

мажора и минора.  

33 26 7 1  2    4  

Раздел 3.4. Отклонения и 

модуляции в тональности 

мажоро-минорного родства 
36 29 7 1  2    4  

Общий объем по 

модулю, часов 
135 107 28 4  8    16  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9           

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
216 159 48 8  16    24  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
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и

ч
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к
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и
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п

р
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д
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и

й
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ч
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Ф
о
р
м

а 

п
р
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ти
ч
ес

к
о
го
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д
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и

я 

Р
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б
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н
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й
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щ
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н
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ч
ас

 

Ф
о
р
м
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б
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о
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у
щ
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о
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о
н

тр
о
л

я 
 

Модуль 1  

(Курс 1 сессии 1-2) 
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Раздел 1  
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Модуль 2 

(Курс 1 сессии 1-2) 

 

 

 

Раздел 2 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Модуль 3 

(Курс 1 сессии 1-2) 

 

 

 

Раздел 3 
107 53 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

159 77  76  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.  

РАЗДЕЛ 1.1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК. МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА. ЛАД И 

ТОНАЛЬНОСТЬ.  

РАЗДЕЛ 1.2. МЕТР, РИТМ, ТЕМП В МУЗЫКЕ. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ В 

МАЖОРНОМ И МИНОРНОМ ЛАДАХ  

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени звукоряда, их названия. Нотный 

стан. Октавная система. Скрипичный и басовый ключи. Диапазон. Регистр.  

Запись в нотах: 
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а) мажорной гаммы вверх, а одноименной или параллельной минорной вниз и 

наоборот; 

б) всех ступеней одноименного мажоро-минора;  

в) настройки по камертону в различные тональности; 

г) звукорядов ладов народной музыки; 

д) аккордовых однотональных и модулирующих в параллельную тональность 

последовательностей в трехголосном изложении с использованием аккордов главных 

ступеней лада, V7 и его обращений, VII7 (как по цифровке, так и по нотной записи). 

Музыка как временное искусство. Основное деление длительностей. Ритм. Метр. Темп. 

Переменные метры и размеры. Понятие о полиметрии. Ритмические рисунки. Классификация 

темпов в музыке. Значение темпа в музыке. Исполнение различных ритмических фигур и 

построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих 

междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли. 

Исполнение двухголосных ритмических построений, включающих элементарные 

полиритмические сочетания (дуоли и триоли).  

Нотная запись: 

а) трезвучий четырех видов, обращений мажорных и минорных трезвучий от звука; 

б) главных трезвучий лада и их обращений в мажорных и минорных тональностях; 

в) аккордовых последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих главные трезвучия лада и их обращения. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и 

сложных (4/4) размерах, включающих междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы 

различной длительности. Исполнение остинатных ритмических фигур в качестве 

сопровождения сольфеджирования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое музыкальная система? 

2. Какие существуют две системы названия звуков? 

3. Что такое октавная система? 

4. Как группируются звуки в современном звукоряде? 

5. Чем обусловлено распределение всех употребляемых в музыке звуков на ряд 

октав? 

6. Что такое диапазон? 

7. Что такое регистр? 

8. Что такое лад?  

9. Какие звуки лада устойчивые и неустойчивые? 

10. Что такое гамма? 

11. Какой лад называют мажорным? 

12. Какой лад называют минорным? 

13. Мажоро-минорная система 

14. Что такое модулирующие аккорды? 

15. Что такое параллельные тональности? 

16. Как настраиваться в тональность по камертону? 

17. Каковы особенности ладов народной музыки? 
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18. Временные характеристики музыкального языка: темп, метр, ритм. Их образно-

смысловое значение, роль в организации звукового материала и создании 

музыкального произведения.  

19. Музыкальный синтаксис, его основные понятия и законы. 

20. Сложные и переменные размеры в русском народном музыкальном творчестве. 

21. Метрическая природа музыкальных жанров. 

22. Ритмические рисунки: общее и индивидуальное.  

23. Современные тенденции временной организации музыки. 

24. Что такое обращение интервалов и аккордов? 

25. Какое трезвучие называется уменьшенным? 

26. Какое трезвучие называется увеличенным? 

27. Сколько обращений имеет трезвучие? 

28. Какие трезвучия называют главными? 

29. Какое из главных трезвучий является устойчивым? 

30. Побочные трезвучия мажора и минора 

 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: письменные упражнения  

Перечень упражнений к разделу 1: 

1. Запись в нотах основных ступеней звукоряда по слоговой системе 

2. Запись нот по буквенной системе 

3. Слоговые названия звуков заменить на буквенные 

4. Написать основные названия звуков латинскими буквами 

5. Записать звуки в малой, первой и второй октавах 

6. Написать разные ключи на нотоносцах 

7. Записать нотами все звуки черных клавиш в диапазоне первой октавы 

8. Запись в нотах гамм мажора и минора 

9. Запись в нотах трезвучий 

10. Запись в нотах звукорядов ладов народной музыки 

11. Запись в нотах ключевых знаков тональностей 

12. Классифицировать темпы в музыке. 

13. Записать ритм в соответствии с правилами группировки нот в инструментальной 

музыке. 

14. Записать ритм в соответствии с правилами группировки нот в вокальной музыке. 

15. Расставить тактовые черты в соответствии с указанным размером. 

16. Разделить ноты в соответствии с указанным размером, используя лиги. 

17. Записать особые виды ритма (синкопы, пунктирный ритм, особые виды деления 

длительностей). 

18. Определить размер по нотной записи. 

19. Перечислить простые, сложные и смешанные метры (размеры).  

20. Построение интервалов в мажорном ладу 

21. Построение интервалов в минорном ладу 

22. Построение аккордов в мажорном ладу 

23. Построение аккордов в минорном ладу 

24. Построение всех видов септаккордов 

25. Построение аккордов с добавочными и замененными тонами 
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Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2.  

РАЗДЕЛ 2.1. РОДСТВО ТОНАЛЬНОСТЕЙ. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ. 

ТРАНСПОЗИЦИЯ. СЕКВЕНЦИИ. МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТАКСИС. МЕЛОДИЯ И 

ФАКТУРА. ПОДГОЛОСОЧНОЕ ДВУХ- И ТРЕХГОЛОСИЕ. НЕАККОРДОВЫЕ 

ЗВУКИ.  

РАЗДЕЛ 2.2. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ В ТОНАЛЬНОСТИ 

ДИАТОНИЧЕСКОГО РОДСТВА. ЭНГАРМОНИЧЕСКИЕ МОДУЛЯЦИИ. 

ТОНАЛЬНЫЕ И ЛАДОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ. ХРОМАТИЧЕСКАЯ 

ТОНАЛЬНОСТЬ 

Цель: развитие гармонического слуха с целью реализации учебных, творческих 

программ в сфере художественной культуры как способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нотная запись: 

а) характерных интервалов в мажорных и минорных тональностях и от звука с 

разрешением; 

б) интервальных последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих пройденные интервалы; 

в) мелодических секвенций, связанных с освоением того или иного интервала. 

Ритмические рисунки в простых (2/4, 3/4, 3/8) и сложных (4/4) размерах, включающих 

различные фигуры с шестнадцатыми длительностями. 

Гармонический период. Каденции. Кадансовый квартсекстаккорд. Период. Каденции. 

Классификация и виды каденционного оборота. Кадансовый квартсекстаккорд) и его значение 

в каденции. Секвенция. Виды секвенций. Диатонические секвенции как фактор 

гармонического развития внутри музыкальной формы. 

Понятие, виды неаккордовых звуков, типов мелодического движения и приемов 

мелодического развития. Понятия тонально-гармонического развития, сопоставления, 

отклонения и модуляции. Виды модуляций и способов перехода в другую тональность, 

модулирующие аккорды. Тональности диатонического родства. Поступенная модуляция в 

родственные тональности. 

Понятия энгармонизма и внезапной модуляции. Энгармоническая модуляция как 

художественно-выразительное и формообразующее средство развития музыки. Тонально-

гармонический план произведения. Тональные и ладовые сопоставления. Аккорды, 

используемые в энгармонических модуляциях. Понятие хроматической тональности. 

Хроматическая гамма. Разрешение вводного септаккорда и его обращений в тонические 
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аккорды. Переход септаккорда седьмой ступени в диссонирующие аккорды доминанты. 

Отклонение во II ступень через ум. VII7, D7. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие интервалы называются диатоническими? 

2. Что такое транспозиция? 

3. Какие существуют способы транспозиции? 

4. На какой интервал допускается транспозиция? 

5. Что такое секвенция? 

6. Что такое мелодическое движение? 

7. Какие бывают виды секвенций? 

8. Какие тональности называются родственными? 

9. Понятие музыкального синтаксиса 

10. Основные приемы изложения и развития музыкальной мысли 

11. Понятие фактуры в музыке 

12. Виды мелодического движения и гармонического развития в музыке 

13. Виды фактуры 

14. Виды секвенций 

15. Подголосочная фактура 

16. Виды фактуры в современной музыке 

17. Неаккордовые звуки: понятие, виды, выразительные качества 

18. Понятие тонально-гармонического развития 

19. Сопоставление и его роль в развитии музыкальных образов 

20. Отклонения как формообразующее и выразительное средство 

21. Модуляция и ее значение в формообразовании 

22. Модулирующие аккорды 

 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: письменные упражнения  

Перечень упражнений к разделу 2: 

1. Письменное построение гармонических цепочек 

2. Устное построение гармонических цепочек 

3. Транспонирование мелодических попевок 

4. Запись секвенций 

5. Запись в таблицу родственных тональностей 

6. Транспозиция нотного фрагмента в другую тональность или на секунду или 

терцию вверх и вниз 

7. Записать диатонические секвенции с использованием трезвучий и септаккордов 

8. Записать гармонические обороты в тональностях с двумя и тремя знаками: 

T=VI-D7; T=VI6 - VII7; T=VI-VII7; T=VI-S-D7; T=III - D7(неп) - T; T=III- D43 - 

T; T=V-D7-T; t=VI-D7-T; D7 - VII7-VI - VI; T-D7-VI- VI; T-D43-VI-VI 

9. Построить подголоски к заданным мелодиям 

10. Записать мелодию с отклонением в тональность II ступени 

11. Переписать мелодию с расширением (дополнением, усечением тактов) 

12. Записать второе предложение с вычленением и секвенцированием мотива. 

13. Записать заданную мелодию, включая в нее неаккордовые звуки 

14. Сочинить мелодию с использованием двух разных типов движения 

15. Переписать мелодию, изменив второе предложение путем модуляции в 

родственную тональность 

16. Записать нотами аккорды гармонической цепочки, содержащей отклонения 

17. Разрешить  
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18. Записать в таблицу тональности диатонического родства 

19. Разрешение УмVII7 в 8 разных тональностей посредством энгармонической 

замены тонов 

20. Разрешение вводного септаккорда и его обращений в тонические аккорды  

21. Переход септаккорда седьмой ступени в диссонирующие аккорды доминанты 

22. Запись нотами аккордов гармонической последовательности с отклонением во 

II ступень через УмVII7 и D7. 

23. Секвенцирование эллиптических оборотов 

24. Запись нотами аккордов гармонической цепочки с внезапной модуляцией 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3.  

РАЗДЕЛ 3.1. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ ВНЕ ЛАДА. ТРЕЗВУЧИЯ И 

СЕПТАККОРДЫ.  

РАЗДЕЛ 3.2. ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. МАЖОР И МИНОР КАК ОСНОВНЫЕ 

ЛАДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ.  

РАЗДЕЛ 3.3. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ НА СТУПЕНЯХ НАТУРАЛЬНЫХ И 

ГАРМОНИЧЕСКИХ ЛАДОВ МАЖОРА И МИНОРА.  

РАЗДЕЛ 3.4. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ В ТОНАЛЬНОСТИ МАЖОРО-

МИНОРНОГО РОДСТВА 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Запись: 

а) диатонических простых интервалов в тональности и от звука, с разрешением 

неустойчивых интервалов в устойчивые; 

б) интервальных последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих диатонические простые интервалы. 

Освоение различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4) и сложных 

(4/4) размерах, включающих различные фигуры с шестнадцатыми длительностями. 

Запись: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б) мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические ступени 

лада; 
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в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и 

сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические трудности. 

Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными полиритмическими 

сочетаниями (дуоли и триоли).  

Запись: 

а) II пониженной и IV повышенной ступеней одноименного мажоро-минора; 

б) всех ступеней 12-ступенного мажоро-минора в разбивку; 

в) ум.З и ув.6 от звука и в тональности разрешением; 

г) гамм мажорного и минорного ладов с двумя увеличенными секундами. 

Ритмические упражнения в простых (2/4, 3/4, 3/8)и сложных (4/4, 6/8) размерах: 

междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли, долгие 

звуки, залигованные с длительностью в начале доли. 

Запись: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б)мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические ступени 

лада; 

в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие интервалы образуются в натуральном мажоре? 

2. Какие интервалы образуются в натуральном миноре? 

3. Что значит диатонические интервалы? 

4. Какие уменьшенные интервалы образуются в минорной тональности? 

5. Какие уменьшенные интервалы образуются в мажорной тональности? 

6. Что такое гармонический лад? 

7. Интервалы в гармоническом ладу? 

8. Какое явление лада называют понятием «хроматизм»? 

9. Что такое диатонический полутон? 

10. Что такое хроматический полутон? 

11. Что такое хроматическая гамма? 

12. Какие интервалы называются хроматическими? 

13. На чем основаны правила написания хроматической гаммы? 

14. Понятие неаккордовых звуков 

15. Роль неаккордовых звуков в гармонизации 

16. Имитационная полифония, ее элементы 

17. Гармоническое сопровождение мелодии 

18. Понятие энгармонизма в музыке 

19. Понятие тональных сопоставлений 

20. Как совершается модуляция? 

21. Понятие хроматической тональности 

22. Каким образом определять лад произведения? 
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23. Что такое переменный лад? 

24. Целотоновая гамма 

 

Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: письменные задания 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

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 экзамен, который проводится в устной и/или письменной 

форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-4 

Владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного творчества 

ПК-4.1. Знает:  

- сущность, предмет, цели и 

задачи этнокультурного 

образования, его взаимосвязи 

с различнымиnотраслями 

педагогической науки; 

- основные направления 

(концепции) и 

исследователей в области 

этнопедагогики; основные 

средства, приемы, методы и 

факторы народного 

воспитания; 

 - формы и методы 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества. 

Этап формирования 

знаний 

  

ПК-4.2.  Умеет: 

- объяснять содержание и 

тенденции развития 

основных форм и методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать взаимосвязи 

форм и методов в области 

Этап формирования 

умений 
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этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать оценочное 

суждение о формах и методах 

народной педагогики и 

потенциале их использования 

в современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические знания 

применительно к практике 

руководства коллективом 

народного творчества. 

  

ПК-4.3. Владеет:  

- навыками применения 

основных форм и методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Звук. Свойства и качества звука. Названия звуков. 

2. Музыкальная система. Строй. Темперация. 

3. Метр. Ритм. Темп. 

4. Размер. Виды размеров. Группировка длительностей в тактах. 

5. Интервал. Классификация интервалов. 

6. Интервалы на ступенях мажора и минора. 

7. Аккорд. Классификация аккордов. 

8. Трезвучия на ступенях мажора и минора. 

9. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов. 

10. Лад. Мажор и минор. 

11. Тональность. Квинтовый круг тональностей. 

12. Одноименные и параллельные мажор и минор. Разновидности ладовых 

структур. 

13. Хроматизм. Виды хроматизма. 

14. Модуляция. Родство тональностей. 

15. Диатоника. Диатонические ладовые структуры. 

16. Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, 

тональностей. 

17. Знаки сокращения нотной записи. 

18. Транспозиция. 

19. Синкопа. 

20. Особые виды ритмического деления. 

21. Правописание хроматической гаммы. 

22. Альтерация 

23. Гармония XX-XXI века 

24. Диатонические и хроматические секвенции 

25. Транспонирование 

26. Понятие гармонии.  

27. Системные представления о гармонии.  
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28. Выразительная и формообразующая роль гармонии. 

29. Музыкальная фактура. Общая характеристика.  

30. Типы и виды фактуры.  

31. Аккордовый склад как одна из форм организации многоголосной ткани. 

32. Подголосочная фактура 

33. Полифоническая фактура 

34. Ладовая организация гармонии.  

35. Классификация ладов. Основные и переменные ладовые функции. 

36. Аккорд. Понятие. Общие принципы строения.  

37. Функции аккорда в музыкальной ткани. 

38. Трезвучия натурального мажора и гармонического минора в четырехголосии. 

Соотношение. Расположение. Соединение. 

39. Секстаккорды в гармоническом четырехголосии. Удвоение. Расположение. 

40. Соединение секстаккордов с трезвучиями 

41. Квартсекстаккорды в гармоническом четырехголосии.  

42. Проходящие и вспомогательные обороты с квартсекстаккордами. 

43. Септаккорды доминантовой группы и их обращения в гармоническом 

четырехголосии. Приготовление. Разрешение. 

44. Понятие каденции 

45. Прерванная каденция 

46. Энгармонизм, общее понятие 

47. Тональности второй степени родства 

48. Гармонические секвенции 

49. Неаккордовые звуки 

50. Атональность 

Аналитические задания: 

1. Записать хроматические гаммы мажора и минора. 

2. Отметить хроматические интервалы в аккорде. 

3. Сделать энгармонические замены созвучия в указанных тональностях, разрешить 

полученные созвучия. 

4. Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с разрешением. 

5. Называть родственные тональности для данной. 

6. Определить тональности музыкальных отрывков, включающих альтерированные 

ступени, хроматические интервалы и аккорды. 

7. Выявить роль различных видов хроматизма в создании горизонтали и вертикали 

данного музыкального отрывка. 

8. Написать одноголосный диктант в течение 25–30 минут в объеме восьми тактов в 

натуральном мажоре или в одном из видов минора, размером 3/4, 4/4, диктуется 8–10 раз. 

Ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые, четверть с точкой и 

восьмая, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм. 

9. Спеть гамм мажора и минора с их разновидностями до четырех знаков в ключе. 

10. Спеть в заданной тональности отдельные ступени, пройденных интервалов 

(неустойчивых – с разрешением), аккордов – трезвучий главных ступеней с обращениями, V7 

и его обращений, VII7 с разрешением. 

11. Спеть аккордовые однотональные и модулирующие в параллельную тональность 

последовательности в трехголосном изложении с использованием аккордов главных ступеней 

лада, V7 и его обращений, VII7. 

12. Определить на слух разновидности мажорного и минорного ладов, ступеней, 

пройденных интервалов и аккордов и их последовательностей. 

13. Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием (дирижированием) в размерах 

2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8 в объеме 8–10 тактов, включающих междутактовые и внутритактовые 

синкопы, паузы различной длительности, триоли. 
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14. Исполнить с игрой одного из голосов на фортепиано изученный ранее 

двухголосный пример из сборников по сольфеджио или из художественной литературы.  

15. Гармонизовать мелодию или бас по указанной цифровке или самостоятельно 

выбирая аккорды. 

Написать тональную или модулирующую секвенцию в восходящем или нисходящем 

направлении с шагом в м2, б2, м3 и б3. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. 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   

2. Скребкова, О. Л.  Хрестоматия по гармоническому анализу : учебное пособие для 

вузов / О. Л. Скребкова, С. С. Скребков. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05304-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492682   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ануфриев Е. А., Давыдова А. А., Илларионова Н. Н., Переверзева М. В., Цилинко А. 

П., Трифанова В. П., Щербинина В. М., Царев Д. В., Ющенко Н. С. Музыкально-

исполнительское искусство: история, теория, практика: монография. М.: РГСУ, 2019. 192 с. 

https://urait.ru/bcode/494137
https://urait.ru/bcode/492682
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2. История зарубежной музыки по направлениям педагогического, культурологического 

профилей в университетском комплексе: учеб. пособие / И. С. Казакова, М. В. Переверзева ; 

рец. : А. Г. Алябьева, Г. В. Григорьева, А. В. Смирнов ; М-во науки и высш. образования РФ, 

Рос. гос. соц. ун-т . - Электронные текстовые данные. . - М. : Издательство РГСУ, 2018. - 157 

с. - Загл. с экрана. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - URL: 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/ . - ISBN 978-5-7139-1364-9  

3. Герцман, Е. В.  Византийское музыкознание : учебник для вузов / Е. В. Герцман. — 3-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09034-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493137  

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-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

https://biblioteka.rgsu.net/bibliotekargsu/ru_RU/
https://urait.ru/bcode/493137
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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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) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (элементарная теория музыки)» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

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

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

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) 

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/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных 

ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(элементарная теория музыки)» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) заключается в воспитании интереса обучаемых к 

музыкальному искусству и совместному музыкальному исполнительству; наряду с развитием 

сольных исполнительских качеств формирование навыков ансамблевого музицирования, 

направленного на достижение единства в раскрытии художественного замысла музыкального 

произведения; расширение кругозора обучаемых путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.Осуществление совместного творчества, влияющего на музыкальное развитие 

обучаемых и стремление выполнять общую коллективную художественно-музыкальную 

деятельность. 

2. Развитие эмоциональности, памяти, творческого потенциала обучаемых. 

3. Формирование устойчивого интереса к коллективной творческой деятельности 

4. Обучение ансамблевым навыкам и овладение методиками формирования концертно-

исполнительских навыков.  

5. Воспитание художественного вкуса. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» реализуется в части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

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

освоения программного материала следующих дисциплин (модулей): «Музыкально-

теоретические дисциплины (элементарная теория музыки)», «Музыкально-теоретические 

дисциплины (Анализ музыкальных произведений)», «Музыкально-теоретические 

дисциплины (сольфеджио)». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Преддипломная практика»,   

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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 

Сохранение и 

передача культурного 

наследия  

ПК-5 Способность 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

ПК-5.1 Знать: - 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества; 

- основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

ПК-5.2 Уметь: - 
проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

Знание - 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества; 

- основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

Умение  
проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 
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народного 

художественного 

творчества. 

ПК-5.3 

Владеть: - 

формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России;  

- сотрудничества 

со СМИ; 

 - культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

народного 

художественного 

творчества. 

Владение 
формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России;  

- сотрудничества 

со СМИ; 

 - культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 
 

 

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 20 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2  

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

педагогическим

и работниками  

(по видам 

учебных 

занятий) 

(всего): 

160 32 16 16 16 16 16 16 32 

Учебные занятия 

лекционного 

типа 

 - - - - - - - - 

Практические 

занятия 
80 16 8 8 8 8 8 8 16 
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Лабораторные 

занятия 
 - - - - - - - - 

Иная контактная 

работа 
80 16 8 8 8 8 8 8 16 

из них: в форме 

практической 

подготовки 

44 8 4 4 4 4 6 6 8 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся, 

всего 

528 108 52 52 52 52 52 52 108 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 

ОБЪЕМ 

ДИСЦИПЛИН

Ы В ЧАСАХ 

720 144 72 72 72 72 72 72 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г

о
 т

и
п

а
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

И
з 

н
и

х
 в

 

ф
о
р
м

е 

п
р
ак

ти
ч
. 

п
о
д
г.

 

Модуль 1, курс 1, сессии 3 - 4 

Основы коллективного музицирования 

Раздел 1.1 

Тема 1.1 

Понятие 

«коллективное 

музицирование», 

его специфика 

 

  

68 52 16 8 8 4 

Раздел 1.2 

Тема 1.2 Жанры 

коллективного 

исполнительства 

72 56 16 8 8 4 
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4      

Общий объем по 

семестру, часов 
144 108 32 16 16 8 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач.      

Модуль 2 Инструментальное коллективное исполнительство  

 

курс 2, сессии 1 - 2 

 

Раздел 2.1 Тема 

2.1 Оркестр, 

инструментальный 

ансамбль 

68 52 16 8 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Общий объем по 

семестру, часов 
72 52 16 8 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач.      

курс 2, сессии 3 - 4 

 

Раздел 2.2 Тема 

2.2 Ансамблевые 

навыки 

музыканта-

инструменталиста 

68 52 16 8 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Общий объем по 

семестру, часов 
72 52 16 8 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач. с оц.       

Модуль 3 Вокальный ансамбль 

 

курс 3, сессии 1 - 2 

 

Раздел 3.1. Тема 

3.1 

Организационно- 

методические 

основы 

вокального 

ансамбля  

68 52 16 8 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Общий объем по 

семестру, часов 
72 52 16 8 8 4 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач.      

курс 3, сессии 3 - 4 

 

Раздел 3.2.  

Тема 3.2 
Певческие навыки 

исполнителя-

ансамблиста 
 

68 52 16 8 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4      

Общий объем по 

семестру, часов 
72 52 16 8 8 4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач. с оц.      

Модуль 4 Вокально-хоровое исполнительство 

 

курс 4, сессии 1 - 2 

 

Раздел 4. 1Тема 

4.1 Понятие «хор», 

виды хорового 

исполнительства 

68 52 16 8 8 6 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Общий объем по 

семестру, часов 
72 52 16 8 8 6 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач.       

курс 4, сессии 3 - 4 

 

Раздел 4.2. Тема 

4.2 Жанры 

хоровой музыки 

68 
52 16 8 8 6 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
     

Общий объем по 

семестру, часов 
68 

52 16 8 8 6 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зач. с оц. 

     

Модуль 5 Технологии  вокально-хорового исполнительства 

 

курс 4, сессии 1 - 2 

 

Раздел 5.1. Тема 

5.1 Специфика 

репетиционной 

68 52 16 8      8 4 
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работы,  

хормейстерская 

деятельность 

Раздел 5.2. Тема 

5.2 Вокально-

хоровые  навыки 

певца хора 

72 56 16 8 8 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. с оц.      

Общий объем по 

семестру часов 
144 108 32 16 16 8 

Общий объем по 

дисциплине 

часов 
720 528 160 80 80 44 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Всег

о  

Виды самостоятельной работы  

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 

Основы коллективного музицирования 
 

 

Раздел 1. 
108 53 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

53 Практикум.  2 Устный опрос 

Модуль 2 Инструментальное коллективное исполнительство 

курс 2, сессии 1 - 2 
           

 

        

Раздел 2.1 52 25 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

25 

 

 

Практикум 

1 Устный опрос 
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Модуль 2 Инструментальное коллективное исполнительство 

курс 2, сессии 3 - 4 

           

 

        Раздел 2.2  
52 25 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

25 

 
 

Практикум 

1 Устный опрос 

Модуль 3. Вокальный ансамбль 

курс 3, сессии 1 - 2 

             Раздел 3.1 52 25 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

25 

 

 

Практикум 
1 Устный опрос 

Модуль 3. Вокальный ансамбль 

курс 3, сессии 3 - 4 

             Раздел 3.2 52 25 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

25 

 

 

Практикум 
1 Устный опрос 

Модуль 4.  Вокально-хоровое исполнительство 

курс 4, сессии 1 - 2 

          Раздел 4. 1 52 25 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

25 

 

 

Практикум 

1 Устный опрос 

Модуль 4.  Вокально-хоровое исполнительство 

курс 4, сессии 3 - 4 

          Раздел 4. 2 52 25 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

25 

 

 

Практикум 

1 Устный опрос 

Модуль 5   Технологии  вокально-хорового исполнительства 

курс 5, сессии 1 - 2 

              Раздел 5.  108 53 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

53 

 

 

Практикум 

2 Устный опрос 

Общий объем по 

дисциплине часов 
528 259  259  10  

 



 
12 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.    Основы коллективного музицирования  

Раздел 1.1 Понятие «коллективное музицирование», его специфика 

Цель: ознакомиться с теоретическими основами феномена коллективного 

музицирования, его особенностями и спецификой; выявить условия формирования 

творческого коллектива и задачи, стоящие перед ним; выявить функции руководителя 

творческого коллектива в решении организационных и художественно-творческих задач.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «коллективное музицирование».  Исполнительская деятельность творческого 

коллектива и ее особенности. Специфика коллективной исполнительской деятельности: 

вокальной, хоровой, инструментальной. Значение руководителя коллектива  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое коллективное исполнительство, его функции? 

2. В чем проявляется специфика коллективного исполнительства? 

3. Какова роль руководителя коллектива? 

4. Что такое коллективная трактовка произведения? 

5.  Человеческий фактор в коллективном исполнительстве 

Раздел 1.2  Жанры коллективного исполнительства  

Цель: ознакомиться с понятием «жанр» и «музыкальный жанр»; ознакомиться с 

жанрами музыки, подразумевающее коллективное исполнение.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

коллективному творчеству; развитие слушательской культуры. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова особенность музыкального жанра? 

2. Чем музыкальные жанры отличаются друг от друга?  

3. Каковы особенности организации музыкальных коллективов? 

4. Какова роль коллективного музицирования для музыканта-исполнителя? 

5. В чем особенность коллективного раскрытия художественного образа??  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания - практикум: Демонстрация освоенных способов 

ансамблевого музицирования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса 

 

1. Хоровые жанры 

2. Инструментальные жанры 

3. Понятие жанра в музыке 

4. Организационные основы музыкального коллектива 

5. Роль руководителя музыкального коллектива 

6. Коллективная интерпретация музыкального произведения 

7. Личность и коллектив 

8. Публичное выступление коллектива 

9. Формирование личности в музыкальном коллективе 

10. Развитие музыкальных способностей в коллективе 

11. Вокальные ансамбли – общая характеристика 

 

РАЗДЕЛ 2.   Инструментальное коллективное исполнительство  

Раздел 2.1 Оркестр, инструментальный ансамбль 

 

Цель: ознакомиться с понятием «оркестровое исполнительство»; «инструментальный 

ансамбль»; ознакомиться с ролью руководителя инструментального коллектива и ее 

спецификой, ознакомиться с видами оркестра и его строением.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение понятия «оркестр». История оркестра. Признаки оркестра. Виды оркестров. 

Особенности симфонического оркестра. Группы инструментов в оркестре. Духовой оркестр и 

его инструментарий. Оркестр народных инструментов. Произведения для оркестра. Военный 

оркестр. Эстрадный оркестр (ансамбль). Вокально-инструментальный ансамбль 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое оркестр и оркестровое исполнительство? 

2. Какие виды оркестра вы знаете? 

3. Каковы особенности симфонического оркестра? 

4. Назовите особенности духового оркестра 

5. Вокально- инструментальный ансамбль в настоящее время 

6.  Какие инструменты используются в народном оркестре? 

7. Какие группы инструментов вы знаете? 

 

Раздел 2.2 Ансамблевые навыки музыканта-инструменталиста 
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Цель:  раскрыть понятие «навык» применительно к исполнительской деятельности, 

обозначить основные навыки музыканта-ансамблиста, раскрыть значение ансамблевого 

воспитания для начинающих инструменталистов, ознакомиться с работой над техникой в 

рамках ансамблевого исполнительства.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инструментальные коллективы. Навыки музыканта-ансамблиста. Воспитание 

ансамблевых навыков. Воспитание коммуникативных качеств. Психологический климат 

коллектива. Методы обучения навыкам коллективного музицирования. Развитие навыков 

чтения с листа. Настройка инструментов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое инструментальный коллектив? 

2. Что такое навык в аспекте музыкального исполнительства? 

3. Зачем исполнителю навыки чтения с листа? 

4. Что значит работа над техникой в условиях игры в ансамбле? 

5. Что такое коммуникативные качества? 

6. Что значит чувство ансамблевого партнерства? 

7. Значение публичных выступлений коллектива 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания - практикум: Демонстрация освоенных способов 

ансамблевого музицирования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса 

 

1. Инструментальное коллективное исполнительство 

2. Роль музыканта-инструменталиста в коллективе 

3. Качества музыканта-ансамблиста 

4. Навыки музыканта-ансамблиста 

5. Воспитание коммуникативных качеств 

6. Виды оркестров и инструментарий 

7. Роль руководителя коллектива 

 

            РАЗДЕЛ 3  Вокальный ансамбль 

              Раздел 3.1 Организационно- методические основы вокального ансамбля 
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Цель: дать представление о вокальном ансамбле, его строении, многоаспектности данного 

понятия; выявить основные профессиональные качества певца-ансамблиста; выявить 

эстетические и педагогические принципы деятельности ансамбля. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Многообразие понятия «ансамбль». Количественный состав вокального ансамбля. 

Эстетические принципы деятельности вокального ансамбля. Педагогические принципы 

деятельности вокального ансамбля.  Цели и задачи вокального ансамбля, его направленность. 

Концертная деятельность вокального ансамбля.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что означает понятие «ансамбль» в музыке? 

2. В чем сущность вокального ансамбля? 

3. Раскрыть особенности деятельности вокального ансамбля. 

4. Раскрыть роль руководителя ансамбля 

5. Каковы социальные функции вокального ансамбля? 

6. Какие этапы работы с вокальным ансамблем? 

7. Что значит  коллективное восприятие. Его суть 

 

Раздел 3.2 Певческие навыки исполнителя-ансамблиста 

Цель: ознакомиться с особенностями вокального воспитания певцов-ансамблистов; раскрыть 

особенности выучивания произведений в ансамбле; раскрыть особенности репетиционной 

работы в ансамбле; ознакомиться с работой над строем в вокальном ансамбле; Раскрыть 

особенности работы над средствами выразительности в ансамблевом пении. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

ансамбле. Сочетание индивидуального и коллективного в деятельности вокального ансамбля. 

Методические рекомендации вокально-педагогического образования. Методика подбора 

репертуара. Решение дикционных проблем. Проблемы аранжировки в ансамблевых 

произведениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к певцу-ансамблисту 
2. Особенности воспитания ансамблевых навыков 
3. Что значит доступность репертуара? 
4. В чем особенности тематики репертуара? 
5. Вокально-исполнительские навыки певца ансамбля 

6. В чем особенности работы над дикцией в ансамбле? 

7. В чем особенность аранжировки ансамблевых произведений? 

 

            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
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Форма практического задания - практикум: Демонстрация освоенных способов 

ансамблевого музицирования 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Понятие «ансамбль» в музыке 

2. Вокальный ансамбль 

3. Эстетические принципы деятельности вокального ансамбля (раскрыть) 

4. Социальные функции вокального ансамбля 

5. Методические принципы деятельности вокального ансамбля 

6. Вокальная работа в ансамбле 

7. Особенности выучивание произведения в ансамбле 

8. Методические рекомендации по воспитанию ансамблевых навыков (по 

 И. Дилецкому) 

9. Значение репертуара в деятельности вокального ансамбля 

10. Основы отбора ансамблевого репертуара 

11. Принцип доступности репертуара 

12. Тематика репертуара 

13. Концертный репертуар 

14. Концертная деятельность вокального ансамбля 

15. Значение и задачи генеральной репетиции 

16. Значение публичных выступлений 

17. Роль руководителя ансамбля, его функции 

18. Этапы работы с вокальным ансамблем (по Рудневой) 

19. Значение разножанровости репертуара 

20. Воспитание певца-ансамблиста 

 

            РАЗДЕЛ 4.   Вокально-хоровое исполнительство 

              Раздел 4.1 Понятие «хор», виды хорового исполнительства 

Цель: дать представление о вокально-хоровом исполнительстве; его истории и этапах 

становления и развития; раскрыть отличительные черты профессионального и 

самодеятельного хорового исполнительства; дать понятие  академического и народного хора; 

выявить эстетические и педагогические принципы деятельности хорового коллектива. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы становления и развития хорового исполнительства. Выдающиеся дирижеры-

хормейстеры.  Сочетание индивидуального и коллективного в деятельности хорового 

коллектива. Характерные черты академического хора. Характерные черты народного хора, его 

отличие от академического. Самодеятельный хор, особенности его деятельности. 

Профессиональные хоровые коллективы. Детские хоры. Учебные хоры. Формы хорового 

исполнительства.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем особенность вокально-хорового исполнительства? 

2. Какие виды хорового исполнительства вы знаете? 

3. Чем отличается академическая и народная манеры пения? 
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4. В чем суть деятельности самодеятельных хоров? 

5. В чем особенности работы учебных хоров? 

6. В чем специфика детского хора, его функционирования? 

7. Количественный состав хоров 

8. Виды хоровых коллективов 

 

      Раздел 4.2  Жанры хоровой музыки 

Цель: ознакомиться с понятием «жанр», «жанр  хоровой музыки»; раскрыть особенность 

жанров:  хоровая миниатюра, хор крупной формы, оперный хор, хоровая обработка и 

хоровое переложение; ознакомиться с кантатно-ораториальным жанром хоровой музыки.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «жанр», его многозначность. Особенности хоровой музыки и ее жанры. 

Хоровая миниатюра. Хор крупной формы. Кантатно-ораториальный жанр. Оперный хор. 

Хоровая обработка. Хоровая аранжировка.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем специфика хоровых жанров? 

2. Какие жанры относятся к понятию вокально-хоровые жанры? 

3. В чем особенности исполнения хоровой миниатюры 

4. Что такое хор крупной формы? 

5. В чем особенности хоровой обработки? 

6. Назовите условия хоровой аранжировки 

7. Жанр хоровой песни и хорового романса 

 

            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания - практикум: Демонстрация освоенных способов 

ансамблевого музицирования 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса 

1. Значение хоровой музыки в музыкальной культуре 

2. Что такое «хоровое исполнительство» 

3. Кантатно-ораториальный жанр 

4. Хоровые жанры 

5. Виды хоровых коллективов 

6. Хормейстерская деятельность выдающихся дирижеров-хормейстеров 

 

            РАЗДЕЛ 5.    Особенности вокально-хорового исполнительства 
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              Раздел 5.1 Специфика репетиционной работы,  хормейстерская деятельность 

Цель: дать представление об особенностях репетиционной работы в хоровом коллективе; 

выявить этапы репетиционной работы; выявить виды хоровых репетиций; выявить стили 

хормейстерской деятельности и их влияние на деятельность хорового коллектива, выявить 

понятие психологического климата коллектива.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

Стиль хормейстерской деятельности. Психологический климат коллектива. Виды репетиций, 

их значение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем особенность хоровых репетиций? 

2. Какова суть каждого этапа репетиционного процесса?: 

3. Какова роль темпа репетиции? 

4. Понятие стиля хормейстерской деятельности 

5. Стиль хормейстера и психологический климат хорового коллектива 

6. Методы проведения репетиций в хоре. 

7. Распевание и его значение. 

   

Раздел 5.2 Вокально-хоровые  навыки певца хора 

Цель: дать представление о вокально-хоровых навыках;  выявить пути формирования 

вокально-хоровых навыков; выявить особенности развития вокально-хоровых навыков в 

детском хоре; раскрыть специфику воспитания вокально-хоровых навыков на уроках музыки 

в школе; выявить особенности работы над хоровым ансамблем и строем. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

строя в хоровом коллективе. Работа над артикуляцией и культурой речи. Ансамблевые навыки 

и виды хорового ансамбля. Средства исполнительской выразительности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что входит в понятие «вокально-хоровые навыки»? 

2.  Какие пути и методы развития вокальных навыков применяются при работе с 

хором? 

3. Что значит «хоровые навыки»? 

4. Задачи распевания хора, упражнения для распевания. 

5. Артикуляционные упражнения 

6. Как развивать ансамблевые навыки? 

7. Какие особенности детского голосового аппарата? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания - практикум: Демонстрация освоенных способов 

ансамблевого музицирования 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса 

 

1. Хоровая репетиция и ее значение 

2. Виды хоровых репетиций 

3. Вокально-хоровая работа на хоре 

4. Развитие детского певческого голоса 

5. Ансамблевые навыки в хоре 

6. Работа над строем – основа вокально-хоровой деятельности 

7. Хоровая дикция 

8. Стиль хормейстера, его разновидности 

9. Роль вокально-хоровых упражнений, цель их применения 

10. Этап знакомства с произведением, его значимость 

11. Вокально-хоровая работа в самодеятельном коллективе 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет, зачет с оценкой (дифференцированный зачет), 

который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции        

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-5 

 

Способность принимать 

участие в 

формировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

ПК-5.1. Знает:  

- теоретико-

методологические основы 

культурного наследия 

народов России, достижений 

в различных видах народного 

художественноготворчества; 

- основные формы и методы 

сохранения и трансляции 

культурного наследия 

народов России. 

Этап формирования 

знаний 
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художественного 

творчества 
 

ПК-5.2.  Умеет:  

- проводить маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования основных 

тенденций в развитии общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информационного 

пространства в целях 

сохранения культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных 

видах народного 

художественного творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-информационное 

пространство в целях 

трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

народов России, достижений 

в различных видах народного 

художественного творчества. 

Этап формирования 

умений 

ПК-5.3.  Владеет:  

- формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия 

народов России;  

- сотрудничества со СМИ; 

 - культурно-охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 
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обобщать и излагать 

материал 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-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, 
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ПК-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. 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

1. Основные признаки академического хора 

2. Основные признаки народного хора 

3. Главные отличия оперных хоров от других жанров хорового искусства 

4. Что определяет понятие «хоровое исполнительство» 

5. Особенности исполнения современной хоровой музыки 

6. Хоровая кантата 

7. Хоровая оратория 

8. Роль хоров в оперном жанре 

9.  Первая русская оратория С.Дегтярева «Минин и Пожарский» 

10. Хоровая миниатюра. Особенности исполнения 

11. Хоровое переложение. 

12. Хор крупной формы. Задачи исполнения. 

13. Хоровая месса 

14. Хоровые обработки. Особенности исполнения 

15. Русский реквием – «Братское поминовение» А. Кастальского 

16. Отличие хоровой обработки от хорового переложения 

17. Понятие жанра в музыке 

18. Роль литературного текста в хоровом произведении 

19. Жанр реквиема в музыке 
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20. «Патетическая оратория» Г.Свиридова. Задачи исполнения 

21. Жанр хоровой песни и хорового романса 

22. Кантата Прокофьева «Александр Невский»: особенности создания и исполнения 
 

 

Практическое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

1. Исполнение индивидуальной программы в классе вокала или инструмента 

2. Исполнение партий хоровых, ансамблевых, оркестровых произведений наизусть 

 

Творческое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

          1. Составить сценарий для тематического концерта  

          2. Подобрать концертный вокальный или инструментальный репертуар  

          3. Подобрать вокальные или инструментальные фонограммы  

     4. Продемонстрировать ряд вокальных или инструментальных упражнений на разные 

технические задачи 

  5. Продемонстрировать упражнения на разные виды вокальной и инструментальной 

техники 

  6. Создание музыкально-творческого проекта 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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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. Демченко, А. И.  История исполнительского искусства. Портреты выдающихся 

мастеров : учебное пособие для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06984-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494136  

2. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / 

Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495398 
3. Самарин, В. А.  Хоровая аранжировка : учебник и практикум для вузов / В. А. Самарин, 

М. С. Осеннева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07635-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492654  

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Слуцкая, Л. Е.  Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта 

московской консерватории : учебное пособие для вузов / Л. Е. Слуцкая ; под редакцией 

Г. М. Цыпина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07468-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494247 

2. Малинковская, А. В.  Фортепианно-исполнительское интонирование. 

Исторические очерки : учебное пособие для вузов / А. В. Малинковская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 232 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09579-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493144  

3. Петрушин, В. И.  Музыкальная психология : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05289-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491332 

4. Цыпин, Г. М.  Портреты пианистов. Из прошлого советской фортепианно-

исполнительской культуры / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 228 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-12627-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476708 

5. Федин, С. Н.  Методика переложения музыкальных произведений : учебное 

пособие для вузов / С. Н. Федин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14423-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496987  

6. Пляскина, Е. В.  Хоровой класс : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Пляскина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14877-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484253  

https://urait.ru/bcode/495398
https://urait.ru/bcode/494247
https://urait.ru/bcode/476708
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

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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историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-

исполнительской деятельности)» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) 

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

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

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

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

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) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-

исполнительской деятельности)» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» 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) «Ансамбль (по видам музыкально-

исполнительской деятельности)» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Ансамбль (по видам музыкально-исполнительской 

деятельности)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных знаний 

об основных элементах и средствах выразительности музыкальной композиции, навыков и 

умений анализировать музыкальные произведения с точки зрения художественно-

эстетических принципов, жанрово-стилевых черт и особенностей исполнения, в том числе 

способностью участвовать в реализации педагогической и художественно-творческой 

деятельности в сфере музыкальной культуры. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) формирование фундаментальных знаний в области музыкальной композиции и 

музыкального образования;  

2) овладение методами и алгоритмами анализа музыкального текста; 

3) развитие навыков музыкально-теоретического и исполнительского анализа (нотного и 

слухового) элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении;  

4) развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 

5) формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в области. 

Музыкального образования. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ музыкальных 

произведений)» реализуется части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ 

музыкальных произведений)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала следующих дисциплин (модулей): 

«Музыкально-теоретические дисциплины (элементарная теория музыки)». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Музыкально-теоретические 

дисциплины (сольфеджио)». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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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Реализация форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики 

ПК-4 Владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

ПК-4.1. Знает:  

- сущность, 

предмет, цели и 

задачи 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки; основные 

направления 

(концепции) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики;  

- основные 

средства, приемы, 

методы и 

факторы 

народного 

воспитания;  

- формы и методы 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества;  

ПК-4.2. Умеет:  

- объяснять 

содержание и 

тенденции 

развития 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать 

взаимосвязи форм 

и методов в 

области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

Знание сущности, 

предмета, цели и 

задач 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки; основных 

направлений 

(концепций) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики;  

основных 

средств, приемов, 

методов и 

факторов 

народного 

воспитания;  

форм и методов 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества;  

 

Умение  

- объяснять 

содержание и 

тенденции 

развития 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать 

взаимосвязи форм 

и методов в 

области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  
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- высказывать 

оценочное 

суждение о 

формах и методах 

народной 

педагогики и 

потенциале их 

использования в 

современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические 

знания 

применительно к 

практике 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

ПК-4.3.  Владеет: 

- навыками 

применения 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

 

- высказывать 

оценочное 

суждение о 

формах и методах 

народной 

педагогики и 

потенциале их 

использования в 

современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические 

знания 

применительно к 

практике 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

Владение 

- навыками 

применения 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

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 6 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессии  

3 - 4 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

48 48    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия - -    

Иная контактная работа 24 24    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 159 159    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 216    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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 2 сессии 3 - 4) 
Раздел 1. Теоретические 

основы анализа 

музыкальных 

произведений 

Тема 1.1. Музыкальная 

форма как категория 

музыкального искусства. 

Музыкальная форма и 

музыкальный жанр. 

Музыкальная форма и 

музыкальный стиль. 

 

18 13 5 1  2    2  

Тема 1.2. Музыкальная 

форма и средства 
18 13 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
 

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
 

музыкальной 

выразительности 

Общий объем по 

модулю, часов 
36 26 10 2  4    4  

Модуль 2  

(Курс 2 сессии 3 - 4) 

Раздел 2. Особенности 

строения простых 

музыкальных форм 

Тема 2.1.Период и его 

разновидности 

18 13 5 1  2    2  

Тема 2.2.Простые формы. 

Простая двухчастная 

форма. Простая 

трехчастная форма. 

Одночастная форма. 

18 13 5 1  2    2  

Общий объем по 

модулю, часов 
36 26 10 2  4    4  

Модуль 3  

(Курс 2 сессии 3 - 4) 

Раздел 3. Особенности 

строения сложных 

музыкальных форм  

Тема 3.1.Сложная 

трехчастная форма. 

Сложная двухчастная 

форма. 

33 26 7 1  2    4  

Тема 3.2. Форма Рондо. 

Вариационная форма. 

Концентрическая форма. 
33 26 7 1  2    4  

Тема 3.3. Сонатная форма. 33 26 7 1  2    4  

Тема 3.4 Циклические 

формы (соната, симфония, 

концерт, опера, балет) 
36 29 7 1  2    4  

Общий объем по 

модулю, часов 
135 107 28 4  8    16  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9           

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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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
 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
216 159 48 8  16    24  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

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 2 сессии 3 - 4) 
Раздел 1. 

 Теоретические 

основы анализа 

музыкальных 

произведений  26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Модуль 2  

(Курс 2 сессии 3 - 4) 



 
10 

Раздел 2. 

Особенности 

строения простых 

музыкальных 

форм 

 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Модуль 3  

(Курс 2 сессии 3 - 4) 

 

 

Раздел 3. 

Особенности 

строения сложных 

музыкальных 

форм  

 

107 53 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

52 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

159 77  76  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному анализу музыкальных 

произведений с точек зрения художественно-эстетических принципов и особенностей 

исполнения и использовать знания в области музыкальной композиции, теории и истории 

музыкального искусства в преподавательской деятельности. 

Тема 1.1. Музыкальная форма как категория музыкального искусства. 

Музыкальная форма и музыкальный жанр. Музыкальная форма и музыкальный стиль. 

Тема 1.2. Музыкальная форма и средства музыкальной выразительности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Музыка как вид искусства. Содержание музыкального произведения. Музыкальная 

форма как система средств музыкальной выразительности и как композиционный план 

произведения (структура и процесс). Музыкальный тематизм и музыкальный синтаксис (его 

иерархичность). Компоненты организации музыкальной речи и их сущность. Функции 

составных частей музыкальной формы. Музыкальные стили. Музыкальные жанры (первичные 

и вторичные). Мелодика, музыкальная интонация, интервал, его выразительные возможности 

в различном контексте. Лад (роль ладовой организации в музыке, виды ладов), гармония, 

метроритм, фактура. Музыкальный склад и его виды: гомофония, полифония, гармония.  

Фактура как принцип организации музыкальной ткани и ее виды: гармоническая, аккордовая. 

Функция темы в музыке. Разновидности тем. Виды мотивов, их выразительные возможности. 

Фраза как объединение нескольких мотивов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика музыки как вида искусства.  

2. Средства музыкальной выразительности. 
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3. Классификация стилей и жанров в музыке. 

4. Виды музыкального анализа: тематический, гармонический, полифонический, 

композиционный (структурно-тематический), целостный (комплексный). 

 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: письменный анализ  

Перечень заданий к разделу 1: 

Выполнение анализа средств музыкальной выразительности произведений 

гомофонного склада. Выполнение анализа масштабно-тематических структур в музыкальных 

примерах. Выполнение анализа тематических, ладотональных и гармонических связей 

музыкальных произведений с учетом их жанровых и стилистических черт. Выполнение 

анализа музыкальных фактур в произведениях гармонического склада. Выполнение анализа 

различных видов фактуры в полифонических произведениях для хора и фортепиано. 

Выполнение анализа темы, мотива, фразы в произведениях гармонического склада. 

Выполнение анализа темы, мотива, фразы в полифонических произведениях для хора и 

фортепиано. Анализ темы, мотива, фразы в произведениях гармонического склада. Написание 

эссе, предполагающее раскрытие содержания произведений гомофонного склада на основе 

анализа средств музыкальной выразительности.  

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПРОСТЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному анализу музыкальных 

произведений с точек зрения художественно-эстетических принципов и особенностей 

исполнения и использовать знания в области музыкальной композиции, теории и истории 

музыкального искусства в преподавательской деятельности. 

Тема 2.1.Период и его разновидности 

Тема 2.2. Простые формы. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная 

форма. Одночастная форма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формы классической музыки; период; простые и сложные формы; вариационные 

формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату. Форма темы гомофонно-

гармонического склада. Виды периодов, структура, тематический материал (повторное, не 

повторное строение), тональное строение. Период как форма миниатюры. Простой период: 

определение, функция, происхождение. Параметры анализа: структура, строение, тональный 

план, степень завершенности. Составные части периода; расширение и дополнение в периоде. 

Период как часть более крупной формы и как форма самостоятельного произведения. Простая 

двухчастная форма: определение, происхождение. Два вида формы – репризная и 

безрепризная с развивающей и контрастной 2-ой частью. Два варианта безрепризной 

двухчастной формы – однотемная и двухтемная. Область применения простых форм. 

Применение двухчастной формы: часть крупной формы (сложная 3-х частная, рондо), форма 

самостоятельного произведения инструментального или вокального (романс). Простая 

трехчастная форма: определение, происхождение. Драматургия 3-х частности, 

функционирующая не только в музыке (театральное искусство). Виды трехчастной формы: с 
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контрастной или развивающей серединой, статистической или динамизированной репризой. 

Знать функции частей музыкальной формы. Разновидности трехчастной формы: трёх-

пятичастная, двойная трёхчастная, двух-трёхчастная, с тематической, тональной репризой, с 

повторением одной из частей в другой тональности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Миниатюра. 

2. Разновидности периода (единого строения, из трех предложений, сложный).  

3. Определения периода (Л.Мазели, Б.Асафьева).  

 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: письменный анализ  

Перечень заданий к разделу 2: 

выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное произведение в 

единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, 

стилем эпохи и авторским стилем композитора. Выполнение структурно-тематических 

анализов различных периодов в музыке. Выполнение структурно-тематического анализа 

периодов в музыкальных произведениях венских классиков, романтиков, композиторов XX 

века. выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать музыкальное произведение в 

единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, 

стилем эпохи и авторским стилем композитора. Выполнение структурно-тематического 

анализа музыкальных произведений, написанных в простой двухчастной форме. Определение 

на слух (музыкальная викторина) типов и видов простой двухчастной формы в музыкальных 

произведениях. Выполнение структурно-тематического анализа простой двухчастной формы 

в отдельных частях, миниатюрах разных стилей. Выполнение структурно-тематического 

анализа музыкальных произведений, написанных в простой трехчастной форме. Определение 

на слух видов середин и реприз простой трехчастной формы. Выполнение структурно-

тематического анализа музыкальных произведений: части крупных произведений, миниатюры 

разных стилей; примеры на разновидности (более редкие) -Глинка «Ночной зефир», Григ 

«Элегия» (трех-пятичастная форма), Лист «Грезы любви», Чайковский Симфония No 1, ч.2 

(двойная 3-х частная форма), Метнер. Сказка фа-диез минор (тематическая реприза), 

Мендельсон Песня без слов соль-минор (тональная реприза), Григ «Первая встреча» (Двух-

трехчастная форма).  

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СЛОЖНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному анализу музыкальных 

произведений с точек зрения художественно-эстетических принципов и особенностей 

исполнения и использовать знания в области музыкальной композиции, теории и истории 

музыкального искусства в преподавательской деятельности. 

Тема 3.1.Сложная трехчастная форма. Сложная двухчастная форма. 

Тема 3.2. Форма Рондо. Вариационная форма. Концентрическая форма. 

Тема 3.3. Сонатная форма. 

Тема 3.4 Циклические формы (соната, симфония, концерт, опера, балет) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Виды сложной трехчастной: с серединой типа трио, типа эпизода, статической или 

динамической репризой. Кода в сложной трехчастной форме: музыкальный материал (1-ой 

части, 2-ой части, обеих частей -синтетическая кода). Кода на материале второй части в 

основной тональности: привнесение в сложную трехчастную форму признаков сонатности. 

Функции частей музыкальной формы. Предпосылки (исторические) сложной трехчастной 

формы: применение танца-дубля в старинной танцевальной сюите. Применение формы как 

части сонатно-симфонического цикла -в скерцо и менуэте (с серединой типа трио), в 

медленных частях (с серединой типа эпизода);как формы самостоятельного произведения  – 

со стиранием различия между трио и эпизодом у романтиков. Форма, промежуточная между 

простой и сложной трехчастной. Отклонение от типовых норм, обусловленное спецификой 

индивидуального замысла. Рондо как форма и жанр произведения. Происхождение рондо. 

Универсальность принципа рондообразности, применение его в поэзии и других видах 

искусства. Выразительные возможности, семантическая функция рефрена и эпизодов. 

Функции частей музыкальной формы. Применение: как формы самостоятельного 

произведения, части сонатно-симфонического цикла (преимущественно, финал), формы 

оперной арии, оперной сцены. Симфонизация рондо. Особые виды: «четное», 3-х частная 

форма с добавочным рефреном. Виды вариаций. Вариации на остинатный бас, остинатную 

тему, сотинатную мелодию; классические, строгие или орнаментальные, вариации; 

свободные, или романтические, вариации. Вариации на 2,3 темы. Особенности каждого из 

вида вариаций. Драматургия, семантика, цель варьирования. Два типа построения двойных 

вариаций. Специфика вариаций на остинатную мелодию (в русской музыке), проистекающая 

из особенностей русского фольклора. Концентрическая форма: определение, происхождение, 

область применения. Основополагающий принцип симметрия. Принцип концентричности в 

промежуточной и сонатной форме (зеркальная реприза). Выразительные возможности, в том 

числе в связи с программным замыслом. Сонатная форма; определение, происхождение, 

область применения. Функции основных (экспозиция, разработка, реприза) и дополнительных 

(вступление, кода) разделов. Знать функции частей музыкальной формы. Мотивно-

тематическое и тональное развитие в форме. Семантическая функция каждого из разделов 

сонатной формы. Классический тип. Разновидности сонатной формы: без разработки, с 

эпизодом вместо разработки, с зеркальной, ложной репризой, с каденцией концертного типа, 

с двойной экспозицией (концерт). Особенности романтической сонаты: тональные 

отношения, способы развития в разработке, характер тем. Особенности современной сонаты: 

усиление полифонизации, разработочного начала, динамизация репризы. Старинная сонатная 

форма. Старосонатная форма. Эволюция сонатности в процессе исторического развития. 

Циклические формы.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложная трехчастная форма: определение, происхождение, область 

применения. 

2. Сложная двухчастная форма: определение, происхождение, область 

применения. 

3. Промежуточная форма: определение, происхождение, область применения. 

4. Исторические типы рондо: рондо французских клавесинистов, венских 

классиков, романтическое рондо, особенности рондо в творчестве композиторов XX века. 

5. Вариации как форма и как метод развития; народные корни формы. Знать 

функции частей музыкальной формы 

Практическое задание к разделу 3: 
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Форма практического задания: письменный анализ 

Перечень заданий к разделу 3: 

Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, 

написанных в сложной трехчастной форме. Определение на слух типов средних частей и 

видов реприз в музыкальных произведениях. Выполнение структурно-тематического анализа 

музыкальных произведений: части сонат, симфоний венских классиков, миниатюры 

композиторов-романтиков, русских и зарубежных; части сонат Прокофьева. Определение на 

слух типов средних частей и видов реприз в музыкальных произведениях. Выполнение 

структурно-тематического анализа музыкальных произведений: Моцарт. Фантазия ре-минор; 

Чайковский Ария Лизы из оперы «Пиковая дама», романс «Мы сидели с тобой»; Мусоргский 

«Серенада» из цикла «Песни и пляски смерти»; Бах. Прелюдия До-диез мажор (2 том «ХТК»). 

Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, написанных в 

промежуточной форме. Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных 

произведений, написанных в форме рондо. Определение на слух типов рондо. Выполнение 

структурно-тематического анализа музыкальных произведений: пьесы Куперена, Рамо, части 

сонат Гайдна, Моцарта, Бетховена; Новелетты, «Венский карнавал» Шумана, Глинка Рондо 

Фарлафа, Бородин «Спящая княжна», сочинения Прокофьева, Бриттен «Веселая ярмарка» и 

др. Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений: Пёрселл 

«Плач Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», Бах Grucifixusиз Высокой мессы, Моцарт, 

Бетховен -части сонат, 32 вариации, Шуман («Симфонические этюды», вариации на тему 

Abegg, Рахманинов. Вариации на тему Корелли, Шопена; Брамс. Финал симфонии No 4 , 

Равель Болеро; примеры вариаций на остинатную мелодию из опер Глинки, Мусоргского, 

Римского-Корсакова, Щедрин Basso-ostinato и др. Выполнение структурно-тематического 

анализа музыкальных произведений, написанных в концентрической форме. Выполнение 

структурно-тематического анализа музыкальных произведений:Шуберт «Приют», Римский-

Корсаков «Ария Лебедь-птицы» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), Глинка «Воспоминание 

о летней ночи в Мадриде», Лядов «Волшебное озеро», Прокофьев Соната No 7 для 

фортепиано, финал и др. Подготовка к экзамену.  

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

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 экзамен, который проводится в устной и/или 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 

ПК-4 

Владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного творчества 

ПК-4.1. Знает:  

- сущность, предмет, цели и 

задачи этнокультурного 

образования, его взаимосвязи 

с различнымиnотраслями 

педагогической науки; 

- основные направления 

(концепции) и 

исследователей в области 

этнопедагогики; основные 

средства, приемы, методы и 

факторы народного 

воспитания; 

 - формы и методы 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества. 

Этап формирования 

знаний 

  

ПК-4.2.  Умеет: 

- объяснять содержание и 

тенденции развития 

основных форм и методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать взаимосвязи 

форм и методов в области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать оценочное 

суждение о формах и методах 

народной педагогики и 

потенциале их использования 

в современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические знания 

применительно к практике 

руководства коллективом 

народного творчества. 

Этап формирования 

умений 

  

ПК-4.3. Владеет:  

- навыками применения 

основных форм и методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического руководства 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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коллективом народного 

творчества. 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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.Объект, цели и методы анализа музыкальных произведений. 

2.Морфология музыкального искусства. Музыкальный жанр как система. 

3.Общие принципы музыкальных форм. 

4.Музыкальная тема. Ее функции. Классификация. 

5.Функциональные основы музыкальных форм. 

6.Предложение и период как синтаксические структуры. 

7.Тематический материал. Тема. Тематическое развитие. 

8.Система гомофонных музыкальных форм. 

9.Простые формы. 

10.Сложные формы. 

11.Малые вокальные формы. Блюз. Регтайм. 

12.Вариационная форма. 

13.Сонатная форма.  

14.Сонатный цикл, его анализ. 

15.Рондо. 

16.Рондо-соната: структура, жанры, формы бытования. 

17.Циклическая форма. Сюита, ее анализ. 

18.Связи частей инструментального циклического произведения. 

19.Разновидности анализа музыкальных произведений.  

20.Художественно-педагогический анализ. 

 

Аналитические задания: 

1.Проблемы музыкального стиля. 

2.Проблемы одноголосных форм светской музыки средневековья. 

3.Проблемы музыкального синтаксиса в музыке эпохи барокко. 

4.Проблемы музыкального синтаксиса в классико-романтической музыке. 

5.Особенности анализа вокального произведения. 

6.Особенности строения хорового произведения. 

7.Оратория и кантата в исторической перспективе. 

8.Опера в исторической перспективе; ее типы и структура. 

9.Оперные формы в исторической перспективе. 

10.Анализ сонаты как целостной музыкальной формы. 

11.Различные принципы формообразования в музыке XX в.  

 

Примерный список произведений для анализа музыкального произведения к экзамену 

по дисциплине: 

1.Бах. Прелюдия C-durиз I тома ХТК  

2.Бах. Прелюдия а- moll из I тома ХТК 

3.Бетховен. Соната No7, II часть 

4.Бетховен. Соната No8, финал 

5.Бетховен. Соната No18, I часть 

6.Брамс. Симфония No3, III часть 

7.Глинка. «Давно ли роскошно ты розой цвела» 

8.Глинка. «Я помню чудное мгновенье» 

9.Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон Жуана и Церлины 

10.Моцарт. Соната для фп. No9 (D-dur), II часть. 
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11.Прокофьев. «Болтунья» 

12.Прокофьев. Мимолетность No5 

13.Равель.«Павана на смерть Инфанты» 

14.Рамо. Тамбурин 

15.Скрябин. Прелюдия No4, ор.11 

16.Слонимский. «Мультфильм с приключениями» 

17.Шуман. «Карнавал». Пьесы «Эвзебий», «Признание» 

18.Шопен. Прелюдия ор.28, No4 (е-moll) 

19.Шопен. Мазурка No26 

20.Чайковский. «Времена года»: «Баркарола» 

21.Чайковский. «Времена года»: «Осенняя песня» 

22.Щедрин. «Тиха украинская ночь» 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Скребков, С. С.  Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05306-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492683  

2. Черная, М. Р.  Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / М. Р. 

Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 152 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02272-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491996  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 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. 
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— 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494137  

2. Скребкова, О. Л.  Хрестоматия по гармоническому анализу : учебное пособие для вузов / 

О. Л. Скребкова, С. С. Скребков. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05304-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492682  

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. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

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


 
21 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (Анализ музыкальных произведений)» предполагает изучение материалов 

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

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

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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) 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ 

музыкальных произведений)» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(Анализ музыкальных произведений)» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ 

музыкальных произведений)» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных 

ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(Анализ музыкальных произведений)» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины (Анализ 

музыкальных произведений)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в приобретении студентами системных знаний 

по основным разделам теоретического музыкознания, соотнесенных с общекультурными и 

профессиональными компетенциями, в том числе способностью участвовать в реализации 

педагогической и художественно-творческой деятельности в сфере народной художественной 

культуры, с активным использованием современных социальных, психолого-педагогических 

и информационных технологий, средств массовой информации. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) формирование базовых знаний в ведущих областях музыкальной теоретической науки и 

музыкального образования; приемов и алгоритмов сольмизации и сольфеджирования; 

2) развитие навыков интонирования (одноголосного и многоголосного) и слухового анализа 

отдельных элементов музыкального языка и музыкальных построений на инструктивном 

материале и на фрагментах музыкальной литературы в различном изложении;  

3) развитие исследовательских навыков в области анализа музыкального текста; 

4) овладение некоторыми методическими приемами развития музыкального слуха в условиях 

общего музыкального образования;  

5) формирование умений вести профессионально-воспитательную деятельность в 

социокультурной среде. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Музыкально-теоретические дисциплины (сольфеджио)» 

реализуется части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «51.03.02 

Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала следующих дисциплин (модулей): «Музыкально-

теоретические дисциплины (элементарная теория музыки)». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «История и теория 

музыкального 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 профессиональных компетенций: ПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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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Реализация форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики 

ПК-4 Владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

ПК-4.1. Знает:  

- сущность, 

предмет, цели и 

задачи 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки; основные 

направления 

(концепции) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики;  

- основные 

средства, приемы, 

методы и факторы 

народного 

воспитания;  

- формы и методы 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества;  

ПК-4.2. Умеет:  

- объяснять 

содержание и 

тенденции развития 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать 

взаимосвязи форм и 

методов в области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать 

оценочное 

суждение о формах 

и методах народной 

педагогики и 

потенциале их 

использования в 

современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические 

знания 

применительно к 

практике 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

ПК-4.3.  Владеет: 

- навыками 

применения 

основных форм и 

Знание сущности, 

предмета, цели и 

задач 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки; основных 

направлений 

(концепций) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики;  

основных средств, 

приемов, методов и 

факторов народного 

воспитания;  

форм и методов 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества;  

 

Умение  

- объяснять 

содержание и 

тенденции развития 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать 

взаимосвязи форм и 

методов в области 

этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать 

оценочное 

суждение о формах 

и методах народной 

педагогики и 

потенциале их 

использования в 

современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические 

знания 

применительно к 

практике 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

Владение 

- навыками 

применения 

основных форм и 

методов 
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методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества. 

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 8 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессии  

3 - 4 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

64 64    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 32 32    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 215 215    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации экзамен    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 288    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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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 (Курс 3, сессии 3 - 4) 
Раздел 1. Одноголосие. 

Мелодические и ритмические 

трудности 
48 40 8 2 - 2 -   4 - 

Раздел 2. Интервалы и 

аккорды вне лада. Трезвучия и 

септаккорды 
48 40 8 2 - 2 -   4 - 

Раздел 3. Лады народной 

музыки. Мажор и минор как 

основные лады европейской 

музыки 

48 40 8 2 - 2 -   4 - 

Общий объем по 

модулю, часов 
144 120 24 6 - 6 -   12 - 

Модуль 2 (Курс 3, сессии 3 - 4) 

Раздел 4. Интервалы и 

аккорды на ступенях 

натуральных и 

гармонических ладов 

мажора и минора 

45 33 12 4  2    6  

Раздел 5. Отклонения и 

модуляции в тональности 

мажоро-минорного родства 
45 29 16 4  4    8  

Раздел 6. Хроматизм и 

альтерация. Гармонизация 

мелодии 
45 33 12 2  4    6  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9           

Общий объем по 

модулю, часов 

144 

(135+9) 
95 40 10 - 10 - -  20 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Общий объем по 

дисциплине, часов 

288 

(279+9) 
215 64 16 - 16 - -  32 - 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (Курс 3, сессии 3 - 4) 

 

 

 

Раздел 1 
40 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

18 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

 

 

Раздел 2  
40 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

18 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
 

 

 

 

Раздел 3 40 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

18 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Модуль 2 (Курс 3, сессии 3 - 4) 

 

 

 

Раздел 4 
33 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
Раздел 5 

29 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 6 

33 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

215 106  97 - 12 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОДНОГОЛОСИЕ. МЕЛОДИЧЕСКИЕ И РИТМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) настроек (по камертону, по одной из ступеней мажорной и минорной гаммы), 

включающих в себя различные последовательности звуков Т5з, разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые; 

б) тетрахордов и звукорядов различных ладов в различных ритмических вариантах с 

точным названием звуков; 

в) последовательностей устойчивых и неустойчивых диатонических ступеней мажора 

и минора; 

г) диатонических мелодических секвенций. 

Практическое освоение различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 

3/4) и сложных (4/4) размерах, включающих различные фигуры с целыми, половинными, 

четвертными и восьмыми длительностями. 

Сольфеджирование: 

Пение с листа с тактированием одноголосных примеров в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

использованием вышеназванных длительностей из различных сборников сольфеджио. 

Слуховой анализ: 

определение на слух звукорядов и отдельных ступеней мажорных и минорных ладов 

различных видов; лада, метра и ритма в звучащих музыкальных фрагментах. 

Музыкальный диктант 
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Запись одноголосных мелодий, разнообразных в интонационном и метроритмическом 

отношениях (структура – двутактовая или четырехтактовая музыкальная фраза), или их ритма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какой лад называют мажорным? 

2. Какой лад называют минорным? 

3. Что такое диезные тональности? 

4. Что такое бемольные тональности? 

5. Что значит равенство по энгармонизму 

6. Что означает слово минор? 

7. Какой интервал содержится между родственными тональностями? 

8. Что сближает родственные тональности? 

9. Что такое одноименный мажор и минор? 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: устный опрос: пение, сольфеджирование, 

музыкальный диктант 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос: пение, слуховой анализ, музыкальный 

диктант 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ ВНЕ ЛАДА. ТРЕЗВУЧИЯ И 

СЕПТАККОРДЫ 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) диатонических простых интервалов в тональности и от звука, с разрешением 

неустойчивых интервалов в устойчивые; 

б) интервальных последовательностей по цифровке в заданной тональности, 

включающих диатонические простые интервалы. 

Освоение различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4) и сложных 

(4/4) размерах, включающих различные фигуры с шестнадцатыми длительностями. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных, двухголосных примеров гармонического 

склада, включающих диатонические простые интервалы, из различных сборников 

сольфеджио и художественной музыкальной литературы, в том числе с текстом, дуэтом или с 

исполнением одного из голосов на фортепиано. 

Слуховой анализ: 
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Определение на слух отдельно взятых гармонических и мелодических простых 

интервалов в разных регистрах, интервальных последовательностей в мажорных и минорных 

тональностях с последующим пропеванием голосов по горизонтали и вертикали. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, разнообразных в интонационном и метроритмическом 

отношениях (структура – двутактовая или четырехтактовая музыкальная фраза), 

двухголосных, с преобладающим движением параллельными терциями и секстами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие интервалы образуются в натуральном мажоре? 

2. Какие интервалы образуются в натуральном миноре? 

3. Что значит диатонические интервалы? 

4.  Какие уменьшенные интервалы образуются в минорной тональности? 

5.  Какие уменьшенные интервалы образуются в мажорной тональности? 

6.  Что такое гармонический лад? 

7.  Интервалы в гармоническом ладу? 

 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: устный опрос: пение, сольфеджирование, 

музыкальный диктант 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос: пение, слуховой анализ, музыкальный 

диктант 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛАДЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. МАЖОР И МИНОР КАК ОСНОВНЫЕ 

ЛАДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б) мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические ступени 

лада; 

в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и 

сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические трудности. 

Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными полиритмическими 
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сочетаниями (дуоли и триоли). Исполнение остинатных ритмических фигур в качестве 

сопровождения сольфеджирования. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных и двухголосных примеров с хроматизмами, 

отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Исполнение с 

подобранным или авторским аккомпанементом несложных вокальных произведений из 

дидактического материала. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух альтерированных ступеней мажора и минора, интервалов и 

аккордов с их включением. Повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном и 

параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматизмы. Запись двухголосных диктантов с элементами полифонии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какое явление лада называют понятием «хроматизм»? 

2. Что такое диатонический полутон? 

3. Что такое хроматический полутон? 

4. Что такое хроматическая гамма? 

5. Какие интервалы называются хроматическими? 

6. На чем основаны правила написания хроматической гаммы? 

Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: устный опрос: пение, сольфеджирование, 

музыкальный диктант 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос: пение, слуховой анализ, музыкальный 

диктант 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНТЕРВАЛЫ И АККОРДЫ НА СТУПЕНЯХ НАТУРАЛЬНЫХ И 

ГАРМОНИЧЕСКИХ ЛАДОВ МАЖОРА И МИНОРА 

Цель: реализовывать способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, способность проектировать 

образовательные программы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) II пониженной и IV повышенной ступеней одноименного мажоро-минора; 
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б) всех ступеней 12-ступенного мажоро-минора в разбивку; 

в) ум.З и ув.6 от звука и в тональности разрешением; 

г) гамм мажорного и минорного ладов с двумя увеличенными секундами. 

Ритмические упражнения в простых (2/4, 3/4, 3/8)и сложных (4/4, 6/8) размерах: 

междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности, триоли, долгие 

звуки, залигованные с длительностью в начале доли. Исполнение двухголосных ритмических 

построений, включающих элементарные полиритмические сочетания (дуоли и триоли). 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных примеров с альтерацией звуков, 

прилегающих к устойчивым ступеням лада. Транспонирование одноголосных мелодий. 

Сольфеджирование двухголосия гармонического склада, а также с элементами имитационной 

полифонии. Исполнение с подобранным или авторским аккомпанементом несложных 

вокальных произведений из школьной программы по музыке. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух II пониженной и IV повышенной ступеней одноименного мажоро-

минора, ум.3 и ув.2, повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном и 

параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих движение по звукам трезвучий и их 

обращений, междутактовые и внутритактовые синкопы, паузы различной длительности; 

двухголосных с различным расстоянием между голосами. Запись двухголосных диктантов с 

элементами полифонии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие неаккордовых звуков 

2. Роль неаккордовых звуков в гармонизации 

3. Имитационная полифония, ее элементы 

4. Гармоническое сопровождение мелодии 

Практическое задание к разделу 4: 

Форма практического задания: устный опрос: пение, сольфеджирование, 

музыкальный диктант 

Рубежный контроль к разделу 4: 

Форма рубежного контроля – устный опрос: пение, слуховой анализ, музыкальный 

диктант 

 

РАЗДЕЛ 5. ОТКЛОНЕНИЯ И МОДУЛЯЦИИ В ТОНАЛЬНОСТИ МАЖОРО-

МИНОРНОГО РОДСТВА 
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Цель: применение теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских 

решений; в профессиональной оценке и презентации музыкального материала для 

формирования способности проектировать образовательные программы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б)мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические ступени 

лада; 

в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и 

сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические трудности. 

Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными полиритмическими 

сочетаниями (дуоли и триоли). Исполнение остинатных ритмических фигур в качестве 

сопровождения сольфеджирования. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных и двухголосных примеров с хроматизмами, 

отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Исполнение с 

подобранным или авторским аккомпанементом несложных вокальных произведений из 

дидактического материала. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух альтерированных ступеней мажора и минора, интервалов и 

аккордов с их включением. Повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном и 

параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматизмы. Запись двухголосных диктантов с элементами полифонии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие энгармонизма в музыке 

2. Понятие тональных сопоставлений 

3. Как совершается модуляция? 

4. Понятие хроматической тональности 

5. Каким образом определять лад произведения? 

6. Что такое переменный лад? 

7. Целотонная гамма 

Практическое задание к разделу 5: 

Форма практического задания: устный опрос: пение, сольфеджирование, 

музыкальный диктант 

Рубежный контроль к разделу 5: 



 
15 

Форма рубежного контроля – устный опрос: пение, слуховой анализ, музыкальный 

диктант 

 

РАЗДЕЛ 6. ХРОМАТИЗМ И АЛЬТЕРАЦИЯ. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЛОДИИ 

Цель: применение теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских 

решений; в профессиональной оценке и презентации музыкального материала для 

формирования способности проектировать образовательные программы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Пение: 

а) хроматических гамм мажора и минора; 

б) мелодических секвенций, включающих альтерированные и хроматические ступени 

лада; 

в) аккордовых последовательностей с отклонениями и модуляциями в тональности 

диатонического родства. 

Отстукивание различных ритмических фигур и построений в простых (2/4, 3/4, 3/8) и 

сложных (4/4, 6/8) размерах, включающих все пройденные метроритмические трудности. 

Исполнение двухголосных ритмических построений с элементарными полиритмическими 

сочетаниями (дуоли и триоли). Исполнение остинатных ритмических фигур в качестве 

сопровождения сольфеджирования. 

Сольфеджирование: 

Пение (с листа или наизусть) одноголосных и двухголосных примеров с хроматизмами, 

отклонениями и модуляциями в тональности диатонического родства. Исполнение с 

подобранным или авторским аккомпанементом несложных вокальных произведений из 

дидактического материала. 

Слуховой анализ: 

Определение на слух альтерированных ступеней мажора и минора, интервалов и 

аккордов с их включением. Повторение одноголосных музыкальных фраз в одноименном и 

параллельном мажоро-миноре непосредственно за проигрыванием. 

Музыкальный диктант: 

Запись одноголосных мелодий, включающих вспомогательные и проходящие 

хроматизмы. Запись двухголосных диктантов с элементами полифонии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие хроматизма в музыке 

2. Понятие альтерации 

3. Как осуществляется гармонизация мелодии? 

4. Тонально-гармонический план 

5. Каким образом гармонизовать мелодию с неаккордовыми звуками? 

6. Что такое аккорд с замененным или добавочным тоном? 

7. Хроматическая гамма 
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Практическое задание к разделу 6: 

Форма практического задания: устный опрос: пение, сольфеджирование, 

музыкальный диктант 

Рубежный контроль к разделу 6: 

Форма рубежного контроля – устный опрос: пение, слуховой анализ, музыкальный 

диктант 

 

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 с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен, 

который проводится в устной и/или письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-4 

Владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного творчества 

ПК-4.1. Знает:  

- сущность, предмет, цели и 

задачи этнокультурного 

образования, его взаимосвязи 

с различнымиnотраслями 

педагогической науки; 

- основные направления 

(концепции) и 

исследователей в области 

этнопедагогики; основные 

средства, приемы, методы и 

факторы народного 

воспитания; 

 - формы и методы 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества. 

Этап формирования 

знаний 

  

ПК-4.2.  Умеет: 

- объяснять содержание и 

тенденции развития 

основных форм и методов 

этнокультурного 

образования;  

- обнаруживать взаимосвязи 

форм и методов в области 

Этап формирования 

умений 
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этнокультурного 

образования и 

этнопедагогики;  

- высказывать оценочное 

суждение о формах и методах 

народной педагогики и 

потенциале их использования 

в современном 

этнокультурном 

образовании;  

- использовать 

теоретические знания 

применительно к практике 

руководства коллективом 

народного творчества. 

  

ПК-4.3. Владеет:  

- навыками применения 

основных форм и методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического руководства 

коллективом народного 

творчества. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 
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материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

ПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Звук. Свойства и качества звука. Названия звуков. 

Музыкальная система. Строй. Темперация. 

Метр. Ритм. Темп. 

Размер. Виды размеров. Группировка длительностей в тактах. 

Интервал. Классификация интервалов. 

Интервалы на ступенях мажора и минора. 

Аккорд. Классификация аккордов. 

Трезвучия на ступенях мажора и минора. 

Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов. 

Лад. Мажор и минор. 

Тональность. Квинтовый круг тональностей. 

Одноименные и параллельные мажор и минор. Разновидности ладовых структур. 

Хроматизм. Виды хроматизма. 

Модуляция. Родство тональностей. 

Диатоника. Диатонические ладовые структуры. 

Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей. 

Знаки сокращения нотной записи. 

Транспозиция. 

Синкопа. 

Особые виды ритмического деления. 

Правописание хроматической гаммы. 

Альтерация 

Гармония XX-XXI века 

Диатонические и хроматические секвенции 

Транспонирование 

Понятие гармонии.  

Системные представления о гармонии.  

Выразительная и формообразующая роль гармонии. 
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Музыкальная фактура. Общая характеристика.  

Типы и виды фактуры.  

Аккордовый склад как одна из форм организации многоголосной ткани. 

Подголосочная фактура 

Полифоническая фактура 

Ладовая организация гармонии.  

Классификация ладов. Основные и переменные ладовые функции. 

Аккорд. Понятие. Общие принципы строения.  

Функции аккорда в музыкальной ткани. 

Трезвучия натурального мажора и гармонического минора в четырехголосии. Соотношение. 

Расположение. Соединение. 

Секстаккорды в гармоническом четырехголосии. Удвоение. Расположение. 

Соединение секстаккордов с трезвучиями 

Квартсекстаккорды в гармоническом четырехголосии.  

Проходящие и вспомогательные обороты с квартсекстаккордами. 

Септаккорды доминантовой группы и их обращения в гармоническом четырехголосии. 

Приготовление. Разрешение. 

Понятие каденции 

Прерванная каденция 

Энгармонизм, общее понятие 

Тональности второй степени родства 

Гармонические секвенции 

Неаккордовые звуки 

Атональность 

 

Аналитическое задание (слуховой анализ, сольфеджирование, практические задания):  

Записать хроматические гаммы мажора и минора. 

Отметить хроматические интервалы в аккорде. 

Сделать энгармонические замены созвучия в указанных тональностях, разрешить 

полученные созвучия. 

Играть в тональности альтерированные ступени, группы интервалов с разрешением. 

Называть родственные тональности для данной. 

Определить тональности музыкальных отрывков, включающих альтерированные ступени, 

хроматические интервалы и аккорды. 

Выявить роль различных видов хроматизма в создании горизонтали и вертикали данного 

музыкального отрывка. 

Написать одноголосный диктант в течение 25–30 минут в объеме восьми тактов в 

натуральном мажоре или в одном из видов минора, размером 3/4, 4/4, диктуется 8–10 раз. 

Ритмические трудности: половинные ноты с точкой, четверти, восьмые, четверть с точкой и 

восьмая, ритмические группы с шестнадцатыми, пунктирный ритм. 

Спеть гамм мажора и минора с их разновидностями до четырех знаков в ключе. 

Спеть в заданной тональности отдельные ступени, пройденных интервалов (неустойчивых – 

с разрешением), аккордов – трезвучий главных ступеней с обращениями, V7 и его 

обращений, VII7 с разрешением. 

Спеть аккордовые однотональные и модулирующие в параллельную тональность 

последовательности в трехголосном изложении с использованием аккордов главных 

ступеней лада, V7 и его обращений, VII7. 

Определить на слух разновидности мажорного и минорного ладов, ступеней, пройденных 

интервалов и аккордов и их последовательностей. 

Спеть с листа незнакомую мелодию с тактированием (дирижированием) в размерах 2/4, 3/4, 

3/8, 4/4, 6/8 в объеме 8–10 тактов, включающих междутактовые и внутритактовые синкопы, 

паузы различной длительности, триоли. 
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Исполнить с игрой одного из голосов на фортепиано изученный ранее двухголосный пример 

из сборников по сольфеджио или из художественной литературы.  

Гармонизовать мелодию или бас по указанной цифровке или самостоятельно выбирая 

аккорды. 

Написать тональную или модулирующую секвенцию в восходящем или нисходящем 

направлении с шагом в м2, б2, м3 и б3.  

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Ладухин, Н. М.  Сольфеджио. Музыкальные диктанты на 1, 2 и 3 голоса / Н. М. Ладухин. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 127 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-12153-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494019  

2.  Бритва, Н. А.  Теория музыки и сольфеджио : учебное пособие / Н. А. Бритва. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 60 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10442-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493827  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Агабекян, М. М.  Современные ритмические упражнения и одноголосные мелодии : 

учебник для вузов / М. М. Агабекян. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 113 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14777-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497146  

2.  Иванова, Н. В. Интервальное сольфеджио: квинты и сексты : учебное пособие : [16+] 

/ Н. В. Иванова ; Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : 

https://urait.ru/bcode/494019
https://urait.ru/bcode/493827
https://urait.ru/bcode/497146%202
https://urait.ru/bcode/497146%202
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Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 124 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483806  

3. Хоровое сольфеджио : учебно-методический комплекс / авт.-сост. Т. И. Мороз ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, Институт музыки [и др.]. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 84 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275341  

 

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 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275341
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические 

дисциплины (сольфеджио)» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

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

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и 

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

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

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

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Музыкально-теоретические дисциплины 

(сольфеджио)» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

Совета факультета искусств на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в овладении знаниями в области 

социокультурной анимации и формирование навыков их использования в своей будущей 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины (модуля): 

- освоение форм и методов социокультурной анимации; знание основных технологий 

анимационной работы;  

- владение методикой организации анимационной деятельности; 

- знание организационно-управленческих аспектов социокультурной анимации. 

- владение основами организации мероприятий с применением методов социально-

культурной анимации. 

- освоение методики внедрения анимационных технологий в творческо-производственную 

деятельность учреждения культуры 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Основы аниматорской деятельности» реализуется в части,  

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная 

культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала следующих дисциплин (модулей): «Организационные основы деятельности 

учреждений культуры, искусства и творческого образования», «Этнокультурные технологии». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Преддипломная практика»,   

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Образование и 

воспитание  
ПК-3 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 
ОПК-3.1  Знать:  Знание  
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воспитания 

различных групп 

населения, 

развития духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры 

- цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-

нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения;  

- специфику 

развития 

духовно-

нравственной 

культуры и 

национально-

культурных 

отношений. 

ОПК -3.2 Уметь: - 

формулировать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- использовать 

различные 

методики 

художественного 

воспитания и 

средства 

народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным 

группам 

населения. 

ОПК-3.3. 

Владеть:  

- методикой 

использования 

средств народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- умением 

анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 

культуры в 

воспитании 

различных групп 

населения, 

- цели и задачи 

современного 

воспитания, в 

том числе 

духовно-

нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения;  

- специфику 

развития 

духовно-

нравственной 

культуры и 

национально-

культурных 

отношений. 

Умение - 

формулировать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- использовать 

различные 

методики 

художественного 

воспитания и 

средства 

народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным 

группам 

населения. 

Владение  

- методикой 

использования 

средств 

народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- умением 

анализировать 

эффективность 

средств 

народной 

художественной 

культуры в 
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развитии 

духовно- 

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений 

воспитании 

различных групп 

населения, 

развитии 

духовно- 

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений 

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 7 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

4 курс 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

56 56 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 28 28 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 187 187 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
252 252 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
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о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
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е 
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я

т
и

я
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и
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р
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а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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п
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Модуль 1 (Курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 1. Теоретические 

основы анимационной 

деятельности в социуме 
36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем по 

семестру, часов 
36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Модуль 2 (Курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 2. Культурное и 

социальное отчуждение как 

предмет анимации 
36 28 8 2  2    4  

Раздел 3. Современный опыт 

проведения анимационной 

работы в социуме 
36 28 8 2  2    4  

Общий объем по 

семестру, часов 
72 56 16 4  4    8  

Модуль 3 (Курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 4. Социально-

культурная анимация в 

контексте русских 

культурно-творческих 

традиций 

36 28 8 2  2    4  

Раздел 5. Методы социально-

культурной анимации 
36 28 8 2  2    4  
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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а
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о
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Контактная работа обучающихся с 
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Раздел 6. Технологии 

социокультурной анимации  

 

 

63 47 16 2  6    8  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9           

Общий объем по 

семестру, часов 
144 103 32 6  10    16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

252 187 56 12 - 16 - - - 28 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
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к
о
й
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ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н
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и

е 
п

р
ак

т.
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д
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и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
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ти
ч
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к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 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. Основы аниматорской деятельности, семестр 7, 8 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 2  

27 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 2 Устный опрос 

Раздел 3 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 2 Устный опрос 

Раздел 4 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 2 Устный опрос 

Раздел 5 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 презентация 2 Устный опрос 
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Раздел 6 

47 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

22 сообщение 2 круглый стол 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

187 88 - 87 - 12 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНИМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИУМЕ  

Цель: раскрыть теорию социально-культурной анимации как отрасль гуманистической 

социальной психологии и педагогики; изучить основные направления анимационной 

деятельности – школьная анимация, театральная анимация, арт-терапия, коммуникативная 

реабилитация. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие о социально-культурной анимации. Анимация в социальной среде как путь 

“оживления”, “одухотворения” межличностных и межгрупповых социально-психологических 

отношений, восстановления смысложизненных ориентации личности средствами культурно-

досуговой деятельности. Социально-культурная анимация как отрасль гуманистической 

социальной психологии и педагогики. Основные теоретические источники социокультурной 

анимации: гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу);  социальная психиатрия и 

трансакционный анализ (Э. Берн, Э. Фромм, Э. Эриксон); логотерапия и арт-терапия 

(В.Франкл). Основные направления анимационной деятельности – школьная анимация, 

театральная анимация, арт-терапия, коммуникативная реабилитация. Задачи анимации: 

профилактика социально-психологических отклонений (девиантного поведения подростков, 

наркомании, алкоголизма, суицида и др.); реабилитация критических состояний личности; 

помощь в творческой самореализации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-культурная анимация как отрасль гуманистической социальной психологии и 

педагогики. 

2. Сущность и особенности анимационных технологий.  

3. Психофизиологические и социокультурные особенности анимации. 

4. Основные направления анимационной деятельности  

5. Школьная анимация  

6. Театральная анимация 

7. Арт-терапия 

8. Коммуникативная реабилитация 

9. Гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу) как теоретический источник 

социально-культурной анимации:  
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10. Социальная психиатрия и трансакционный анализ (Э. Берн, Э. Фромм, Э. Эриксон) как 

теоретические источники социально-культурной анимации:  

11. Логотерапия и арт-терапия (В.Франкл) как теоретические источники социально-

культурной анимации:  

12. Эрик Фромм  о необходимости анимационной деятельности в контексте   культурного и  

личностного отчуждения человека  

13. Направления вальдорфской педагогики Рудольфа Штайнера в современной  практике 

школьной анимации 

14. Анимационные направления социальной педагогики (П. Наторп, Г. Ноль, Г. Боймер). 

15. Деятельность российской ассоциации социальных педагогов и социальных работников (А 

И..Дашкина,В.Г.Бочарова, И.А.Липский, И.Н.Бондаренко и др.) по развитию 

анимационных направлений социального воспитания  

 

 Практическое задание к разделу 1:  

Форма практического задания: аналитическое задание 

 

 Проведите анализ работ по следующим темам: 

1. Анимационные традиции внешкольной педагогики А.С. Макаренко, В.Н.Сорока-

Росинского   и В.А. Сухомлинского 

2. Современные педагогические системы анимационной деятельности, ориентированные 

на духовно-творческое развитие личности (С.А. Соловейчик, М.П. Щетинин, Ю.П. Азаров и 

др.)  

3. Анимационные основы концепции доминанты А.А. Ухтомского о закономерностях 

становления личности  

4. А. Швейцер о постижении духовной реальности и благоговения перед жизнью в 

контексте ценностей социально-культурной анимации. 

5. Прогнозирование анимационных направлений в контексте  идей Э.Тоффлер о влиянии  

урбанистических процессов постиндустриального общества на  одиночество и отчуждение 

личности  в социуме  

6. Концепция творческой самодеятельности личности С.Л. Рубинштейна в теории и 

практике социально-культурной анимации. 

7. Движение театральных аниматоров XX века (Б. Брехт, Дж.Стреллер, П. Брук, Ж. Вилар, 

Ж.-К. Паншон): история и современность 

8. Анимационные фестивали уличных театров( В.Полунин и др.): анализ отечественного 

и зарубежного опыта проведения  

9. Ж. Дюмазедье  о функциональных характеристиках социально-культурной анимации 

10. Анимационная категория одухотворения отношений в философии Всеединства 

(Вл.Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л.Франк и др.) 

11. Анимационные основы теории глубинного общения (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, М.К. 

Мамардашвили, Г.С. Батищев и др.) 

12. Анимационная направленность кружков культурно-творческой интеллигенции  

дореволюционной России(Н.Станкевич, Д.Веневитинов, А.Хомяков и др.) 

13. Атеистическая экзистенциальная философия как отражение философии отчуждения 

человека (Ж-П. Сартр, А.Камю, М. Хайдеггер) в контексте социально-культурной анимации. 

14. Преодоление одиночества и отчуждения в позитивной и религиозной 

экзистенциальной философии (Г.Марсель, .Бубер, К.Ясперс, Н.Аббаньяно и др.) как 

направление социально-культурной анимации) 

 

Рубежный контроль к разделу 1 

Форма рубежного контроля – реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Культурно-исторические основания для развития анимации в России. 
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2. Русская народная художественная культура как отражение духовной жизни народа.  

3. Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

интеллигенции в XIX – нач. XX века в России.  

4. Кружки культурно-творческой интеллигенции (В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, 

А.С. Хомяков, Н.В. Станкевич, и др.). 

5. Русская религиозная философия и культурно-творческие традиции одухотворения.  

6. Философия Всеединства (Вл.Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л.Франк и др.)  

7. Философия образования С.И. Гессена.  

8. Идеи философии всеединства в трудах А.Ф. Лосева, Г.С. Батищева, М.М. Бахтина.  

9. Учение о доминанте А. А. Ухтомского. 

10. Культурно-историческая психология Л.С.Выготского.  

11. Концепция творческой самодеятельности личности С.Л. Рубинштейна.  

12. Педагогическая психология В.П. Зинченко. 

13. Традиции внешкольной педагогики.  

14. Педагогика А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского как вершина анимационной работы. 

15. Современные педагогические системы, ориентированные на духовно-творческое 

развитие личности (С.А. Соловейчик, М.П. Щетинин, Ю.П. Азаров и др.). 

 

    РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ 

АНИМАЦИИ 

Цель:  знать основные показатели культурного и социального отчуждения; проводить 

экзистенциальный анализ личностного отчуждения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие «социальной смерти» личности, ее типология: умирание личности для 

общества; умирание общества для личности; умирание личности для себя. Основные 

показатели культурного и социального отчуждения. Экзистенциальный анализ личностного 

отчуждения.  

 Социальные группы, нуждающиеся в социально-культурной анимации (безработные, 

мигранты, престарелые, люди с ограниченными возможностями, сироты, одинокие и т.п.). 

Социально-культурная анимация как антитеза социальному умиранию личности. Пути 

преодоления культурного и социального отчуждения: совместная творческая деятельность, 

общение-диалог, общение-полифония в процессе возвращения личности к жизни. Духовно-

экзистенциальные аспекты социокультурной анимации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Философские основы социокультурной анимации.  

2. Атеистическая экзистенциальная философия как отражение философии 

отчуждения человека (Ж-П. Сартр, А.Камю, М. Хайдеггер).  

3. Преодоление одиночества и отчуждения в позитивной и религиозной 

экзистенциальной философии (Г.Марсель, М.Бубер, К.Ясперс, Н.Аббаньяно и 

др.) 

4. Гуманистическая (А.Маслоу, К.Роджерс) и экзистенциальная (Р.Мей, В.Франкл) 

концепции личности.  

5. Феноменологический и экзистенциальный анализ. 

6. Инициальная терапия К.Дюркхайма, логотерапия В.Франкла, дазейн-анализ 

М.Хайдеггера и М. Босса и др.  

7. Экзистенциальная педагогика. 

8. Роль глубинного общения в актуализации духовно-творческого потенциала 

личности. 
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9. Концепция глубинного общения Г.С. Батищева.  

10. Принципы плодотворного духовного общения Н.С. Арсеньева.  

11. Механизмы посредничества в трудах Б.Д. Эльконина. 

12. «Притяжение судеб» М. Мамардашвили. 

13. Методы глубинного общения: рефлексия явлений душевной жизни, анализ 

личного жизненного опыта, определение жизненной стратегии, анализ 

культурно-исторического опыта. 

 

Практическое задание к разделу 2:  

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Феноменологический и экзистенциальный анализ. 

2. Инициальная терапия К.Дюркхайма, логотерапия В.Франкла, дазейн-анализ 

М.Хайдеггера и М. Босса и др.  

3. Экзистенциальная педагогика. 

4. Роль глубинного общения в актуализации духовно-творческого потенциала 

личности. 

5. Самоактуализация, самоопределение, саморазвитие, самореализация личности.  

6. Методы глубинного общения: рефлексия явлений душевной жизни, анализ 

личного жизненного опыта, определение жизненной стратегии, анализ 

культурно-исторического опыта. 

7. Формы проведения занятий по глубинному общению.  

8. Значение личности аниматора в процессе глубинного общения. 

9. Сущность механизма индивидуации. Этапы индивидуации. 

10. Философские основы социокультурной анимации.  

11. Атеистическая экзистенциальная философия как отражение философии 

отчуждения человека (Ж-П. Сартр, А.Камю, М. Хайдеггер).  

12. Преодоление одиночества и отчуждения в позитивной и религиозной 

экзистенциальной философии (Г.Марсель, М.Бубер, К.Ясперс, Н.Аббаньяно и 

др.) 

13. Гуманистическая (А.Маслоу, К.Роджерс) и экзистенциальная (Р.Мей, В.Франкл) 

концепции личности.  

14. Концепция глубинного общения Г.С. Батищева.  

15. Диалогическая и экзистенциальная природа глубинного общения.  

16. Принципы плодотворного духовного общения Н.С. Арсеньева.  

17. Физическое и содержательное время жизни человека.  

18. Механизмы посредничества в трудах Б.Д. Эльконина. 

19. «Притяжение судеб» М. Мамардашвили. 

20. Содействие становлению личности как цель глубинного общения.  

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АНИМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В СОЦИУМЕ 

Цель: раскрыть основные направления и формы организации анимационной работы в 

социуме 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Опыт современной социально-культурной анимации в странах Западной Европы и 

Америки, актуальный для города Москвы Основные направления современной анимационной 

деятельности - школьная анимация, театральная анимация, социальная (муниципальная) 

анимация. 

Деятельность ассоциации социальных работников и социальных педагогов России. 

Деятельность лаборатории социальной педагогики при Российской Академии образования. 

Анимационные программы в учреждениях культуры города Москвы. Культурно-

досуговая деятельность в процессе проведения анимационной работы с различными 

социальными группами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику двум целевым аспектам социально-культурной анимации 

2. Ж. Дюмазедье о четырех функциональных характеристиках социально-культурной 

анимации. 

3. Роль личности в системе анимационной деятельности. 

4. Принципы социально-культурной анимации. 

5. Характеристика служб и фондов работающих с категорией безработных. Федеральные 

и городские программы по профилактике безработицы 

6. Характеристика служб и фондов работающих с категорией мигрантов. Федеральные и 

городские программы работы в среде мигрантов 

7. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией престарелых. Федеральные 

и городские программы оказания помощи пенсионерам 

8. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией лиц с ограниченными 

возможностями (инвалиды). Федеральные и городские реабилитационные программы 

9. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией дети, оставшиеся без 

попечения родителей (сироты). Федеральные и городские программы профилактики 

безнадзорности и социального сиротства 

10. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией алкоголиков. Федеральные 

и городские программы профилактики алкоголизма 

11. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией наркоманов Федеральные 

и городские программы профилактики наркомании 

12. Направления организации анимационной деятельности в мегаполисе. 

13. Характеристика технологии анимационной работы 

14. Характеристика технологии по восстановлению системы межличностных отношений 

(социально-психологическая реабилитация) 

15.  Характеристика технологии формирования адекватного самопонимания, 

самоощущения и самовыражения (терапия смысла жизни – логотерапия) 

 Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Развитие современных форм социокультурной анимации в государственных учреждениях 

культуры города Москвы.  

2. Совершенствование профессионального мастерства специалистов социокультурной 

анимации в городе Москве.  
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3. Использование традиций народной художественной культуры при организации 

социокультурной анимации в московском мегаполисе.  

4. Приобщение молодежи к ценностям традиционной народной культуры средствами 

социокультурной анимации в деятельности учреждений культуры города Москвы.  

5. Использование методов социокультурной анимации в патриотическом воспитании 

современной молодежи города Москвы.  

6. Самодеятельное художественное творчество как ресурс социокультурной анимации в 

городе Москве.  

7. Реализация анимационных социально-культурных программ в музеях города Москвы.  

8. Реализация анимационных социально-культурных программ в библиотеках города 

Москвы.  

9. Учет культурных потребностей жителей при подготовке и проведении мероприятий 

социокультурной анимации в городском районе Москвы.  

10. Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в системе 

анимационной деятельности города Москвы.  

11. Развитие современных форм социокультурной анимации с молодежью в 

административном округе города Москвы.  

12. Совершенствование технологии управления проектами социокультурной анимации в 

учреждении культуры города Москвы.  

13. Совершенствование информационного обеспечения анимационных социально-

культурных проектов в городе Москве.  

14. Совершенствование сценарно-режиссерских основ анимационных социально-культурных 

мероприятий с жителями города Москвы.  

15. Развитие современных форм социокультурной анимации для (жителей, детей, 

подростков, пожилых людей и др.) города Москвы.  

16. Совершенствование сценарно-режиссерских основ анимационных мероприятий с детьми 

в учреждениях культуры города Москвы.  

17. Развитие современных форм социокультурной анимации в клубных и кружковых 

объединениях города Москвы.  

18. Развитие творческих способностей (ребенка, подростка, школьника, молодого человека, 

жителя города Москвы и др.) средствами социокультурной анимации.  

19. Профилактика социального отчуждения человека (ребенка, подростка, школьника, 

молодого человека, жителя города Москвы и др.) средствами социокультурной анимации.  

20. Использование методов социокультурной анимации при организации семейного досуга в 

учреждениях культуры города Москвы.  

21. Социокультурная анимация как средство профилактики экстремизма в молодежной среде 

города Москвы.  
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22. Развитие общественно-политической активности московской молодежи средствами 

социокультурной анимации.  

23. Развитие в Москве современных форм социокультурной анимации для лиц с 

ограниченным здоровьем.  

24. Использование современных форм социокультурной анимации в школе (колледже, вузе) 

города Москвы.  

25. Взаимодействие государственных учреждений и общественных организаций при 

организации социокультурной анимации в городе Москве.  

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РУССКИХ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

Цель: знать русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая 

основа для социокультурной анимации в России.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа для 

социокультурной анимации в России. Традиция исихазма в Православной церкви и 

«Добротолюбие». Философия Всеединства (Вл.Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л.Франк и др.) 

Теория глубинного общения (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Г.С. Батищев и 

др.). Русская народная художественная культура как отражение духовной жизни народа, как 

отражение целостности личности и ее единства в социуме. Русский город как «Небесный 

Иерусалим». Сказки, танцы, народное художественное творчество, «узорочье» быта. 

Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

интеллигенции в XIX – нач. XX века в России. Социально-культурные референты 

анимационной работы. Кружки культурно-творческой интеллигенции (Н.Станкевич, 

Д.Веневитинов, А.Хомяков и др.) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Православная традиция исихазма. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 

Оптинские старцы. 

2. Связь философии Всеединства с русской духовной традицией. 

3. Философия Всеединства как методология анимационной деятельности. 

4. Народная художественная культура как отражение одухотворенной жизни 

народа. 

5. Культурно-творческие традиции русской интеллигенции в 19 – нач. 20 века. 

Практическое задание к разделу 4: 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 4: 
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1. Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа для 

социокультурной анимации в России.  

2. Традиция исихазма в Православной церкви и «Добротолюбие».  

3. Русская народная художественная культура как отражение духовной жизни народа, как 

отражение целостности личности и ее единства в социуме. 

4. Сказки, танцы, народное художественное творчество, «узорочье» быта. 

5. Культура Золотого и Серебряного века как отражение одухотворенной жизни 

интеллигенции в XIX – нач. XX века в России.  

6. Социально-культурные референты анимационной работы.  

Рубежный контроль к разделу4: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ 

Цель: знакомство с разнообразием методов анимационной деятельности: социальная 

защита, социально-педагогическая коррекция, творческая реабилитация, выявление и 

поддержка динамических тенденций творческого самоопределения.  

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методы анимации как особые способы реализации адекватной, целесообразной и 

ненавязчивой социально-психологической помощи личности в процессе социализации и 

жизнедеятельности. Типология методов анимационной деятельности: социальная защита, 

социально-педагогическая коррекция, творческая реабилитация, выявление и поддержка 

динамических тенденций творческого самоопределения. Групповая психотерапия и 

психологический тренинг. 

Художественное творчество как ведущий метод анимации. Специфика анимационной 

работы с различными социальными группами. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 Типология методов анимационной деятельности в социуме, как способов реализации 

адекватной, целесообразной и ненавязчивой социально-психологической помощи личности 

или группе (социальная защита, социально-психологическая коррекция, творческая 

реабилитация, выявление и поддержка динамических тенденций творческого 

самоопределения и др.). 

1. Групповая психотерапия и психологический тренинг.  

2. Художественное творчество как ведущий метод анимации.  

3. Специфика анимационной работы с различными социальными группами. 

Практическое задание к разделу 5: 

Форма практического задания: презентация 

Перечень тем презентаций к разделу 5: 

1. Организация анимационной работы как целостная система методов диагностики, 

программирования, реализации и оценки ее результативности. 
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2. Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп.  

3. Диагностика состояния социально-психологических отношений в процессе 

совместной деятельности (социометрия, интер - персональная диагностика Т. Лири и 

др.). 

4. Диагностика психофизического состояния личности (тесты интеллектуального 

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

5. Разработка программы анимационной деятельности, направленной на оптимизацию 

духовно-личностной подсистемы и подсистемы социально-психологических 

отношений. 

6. Взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы в процессе реализации 

программ анимационной деятельности.  

7. Анализ результатов анимационной деятельности.  

8. Перспективные программы социокультурной анимации. 

9. Методы и методики игровой деятельности 

10. Игровая методика и ее направления: описание последовательности действий и 

специфика руководства действиями.  

11. Методика творческих игр.  

12. Природа, значение, формы и задачи творческих игр. 

13. Методика организации игр и конкурсных программ 

14. Проблемы организаторов конкурсных программ.  

15. Интеллектуально-познавательные игры как одна из самых популярных форм работы с 

детьми. Особенности интеллектуальных игр.  

16. Разработка правил и игрового сюжета.  

17. Методика организации ситуационно-ролевых игр.  

18. Методика коррекционно-развлекательных игр.  

19. Коррекционно-развивающие игры. 

20. Игротерапия С.А. Шмакова, Н.Я. Безбородова.  

 

Рубежный контроль к разделу5: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ  

Цель: познакомить с основными видами технологий, используемыми в социально-культурной 

деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные виды технологий, используемых в социально-культурной деятельности. 

Культуротворческие и рекреационно-реабилитационные технологии как основа 

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

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

Педагогические технологии в социокультурной анимации. Технология личностно-

ориентированного воздействия, гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили. Игровые 

технологии. Технология поддержки ребенка К. Роджерса. Технология развивающего обучения 

в социокультурной анимации. Требования к аниматору социокультурной сферы. 
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Организация анимационной работы как целостная система методов диагностики, 

программирования, реализации и оценки ее результативности. 

Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп. Диагностика состояния социально-психологических 

отношений в процессе совместной деятельности (социометрия, интерперсональная 

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

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

Разработка программы анимационной деятельности, направленной на оптимизацию 

духовно-личностной подсистемы и подсистемы социально-психологических отношений. 

Взаимодействие с учреждениями социально-культурной сферы в процессе реализации 

программ анимационной деятельности. Анализ результатов анимационной деятельности. 

Перспективные программы социально-культурной анимации. 

Вопросы для самоподготовки: 

 Педагогические технологии в социокультурной анимации. 

1. Основные виды технологий, используемых в социально-культурной 

деятельности. 

2. Методика комплексной оценки социокультурной ситуации жизнедеятельности 

личностей, социальных групп. 

3. Технология личностно-ориентированного воздействия, гуманно-личностная 

технология Ш. Амонашвили.  

4. Игровые технологии.  

5. Технология поддержки ребенка К. Роджерса.  

6. Технология развивающего обучения в социокультурной анимации.  

7. Требования к аниматору социокультурной сферы. 

Практическое задание к разделу 6: 

Форма практического задания: сообщение 

Перечень тем сообщений к разделу 6: 

1. Понятие об аниматоре социокультурной сферы.  

2. Основные компетенции социокультурного аниматора.  

3. Типология социокультурных аниматоров (по М.-Ф. Ланфану): аниматоры-

контролеры, аниматоры многоцельные, аниматоры-полководцы, аниматоры-статисты, 

аниматоры смирившиеся, аниматоры-резервисты, аниматоры отверженные.  

4. Мотивационная типология аниматоров по М.-Ж. Паризе. 

5. Типология по содержанию деятельности аниматоров Ж.-Ф. Шоссона.  

6. Структурные составляющие анимационного движения.  

7. Система подготовки кадров для социокультурной анимации в России и за рубежом.  

 

Рубежный контроль к разделу 6: 

Форма рубежного контроля – круглый стол 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой (дифференцированный зачет), который 

проводится в устной и/или письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции        

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-3 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и 

национально-

культурных отношений 

на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

ПК-3.1.  Знает: 

 - цели и задачисовременного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения;  

- специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.2. Умеет:  

- формулировать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп населения;  

- использовать различные 

методики художественного 

воспитания и средства 

народной художественной 

культуры применительно к 

различным группам 

населения. 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3.  Владеет: 

 - методикой использования 

средств народной 

художественной культуры 

для воспитания различных 

групп населения;  

- умением анализировать 

эффективность средств 

народной художественной 

культуры в воспитании 

различных групп населения, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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развитии духовно- 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ПК-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. 

 

ПК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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)  



 
23 

Теоретический блок вопросов: 

1. Содержание, цели и задачи анимационной деятельности в социуме 

2. Теоретические основы социально-культурной анимации как отрасли гуманистической  

социальной психологии и педагогики (гуманистическая  психология, логотерапия, психология 

смысла жизни, трансактный анализ, арт-терапия и др.); 

3. Понятие “социальной смерти” личности, явления отклоняющегося поведения, 

негативизм, психологическая дисгармония личности, суицидальные  тенденции; 

4. Культурное и социальное отчуждение человека как предмет анимационной деятельности 

в социуме; 

5. Опыт современной социально-культурной анимации в странах Западной Европы, 

основные направления анимационной деятельности (школьная анимация, театральная анимация, 

социальная (муниципальная) анимация,  арт-терапия, коммуникативная реабилитация и др.); 

6. Русские духовные и культурно-творческие традиции как методологическая основа для 

развития социально-культурной анимации в России; 

7. Социальные группы, нуждающееся в социально-культурной анимации (безработные, 

мигранты, престарелые, люди с ограниченными возможностями,  сироты, одинокие, неполные 

семьи, группы риска и др.); 

8. Типология методов анимации, как способов реализации адекватной целесообразной 

социально-психологической помощи личности или группе (социальная защита, социально-

психологическая  коррекция, творческая реабилитация, выявление и поддержка динамических 

тенденций творческого самоопределения и др. ); 

9. Художественное творчество как ведущий метод анимации; 

10. Экзистенциальные методы анимации как эффективные способы преодоления отчуждения 

личности в социуме на духовном уровне ее бытия; 

11. Анимационная технология глубинного общения: теория и практика; 

12. Анимационные аспекты российских педагогических технологий, направленных на 

воспитание и духовно-творческое развитие личности.  

13. Современный российский опыт социально-культурной анимации людей с ограниченными 

физическими возможностями в учреждении культуры; 

14. Диагностика социальной, социально-психологической и личностной ситуаций как основа 

программирования анимационной деятельности; 

15. Организационно-управленческие аспекты анимационной деятельности в условиях 

современного российского общества. 

16. Теоретические источники социально-культурной анимации.  

17. Взаимосвязь понятий аниматор и волонтер  

18. Расскажите о наиболее известных волонтерских движениях в России и за рубежом. 

19. Дайте характеристику двум целевым аспектам социально-культурной анимации 
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20. Ж. Дюмазедье о четырех функциональных характеристиках социально-культурной 

анимации.  

21. Роль личности в системе анимационной деятельности. 

22. Принципы социально-культурной анимации.  

23. Задачи социально-культурной анимации.  

24. Характеристика служб и фондов работающих с категорией безработных. Федеральные и 

городские программы по профилактике безработицы 

25. Характеристика служб и фондов работающих с категорией мигрантов. Федеральные и 

городские  программы работы в среде мигрантов 

26. Характеристика служб и фондов,  работающих с категорией престарелых. Федеральные и 

городские программы оказания помощи пенсионерам  

27. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией лиц с ограниченными 

возможностями (инвалиды). Федеральные и городские реабилитационные программы  

28. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией дети, оставшиеся без 

попечения родителей (сироты). Федеральные и городские программы профилактики 

безнадзорности и  социального сиротства 

29. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией алкоголиков. Федеральные и 

городские программы профилактики алкоголизма 

30. Характеристика служб и фондов, работающих с категорией наркоманов  Федеральные и 

городские программы профилактики наркомании 

31. Методы и формы анимационной деятельности 

32. Направления организации анимационной деятельности в мегаполисе.   

33. Характеристика технологии анимационной  работы 

34. Характеристика технологии по восстановлению системы межличностных отношений 

(социально-психологическая реабилитация)  

35. Характеристика технологии формирования адекватного самопонимания, самоощущения и 

самовыражения (терапия смысла жизни – логотерапия) 

Аналитические задания: 

Письменное задание 1. подготовить презентацию по одному из направлений 

анимационной работы в мегаполисе   

Письменное задание 2. привести примеры анимационной деятельности общественных 

организаций, волонтеров и др.  по преодолению личностных  тенденций к отчуждению в 

периферийных микрорайонах г. Москвы. 

Письменное задание 3. проанализировать  опыт работы по месту жительства по 

созданию клубных объединений, общественных инициативных движений, социальных 

гостиных и др. 

Подготовить презентации по фестивалям уличных театров,  применению 

анимационного метода в профессиональном искусстве (перфоманс, инсталляция, и др.)  
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Письменное задание 4. проанализировать социально-культурную деятельность 

православных общин по месту жительства (организация паломнических экскурсий, 

фестивалей творчества в детской, семейной среде, привлечение творческой интеллигенции к 

проведению благотворительных мероприятий и др.) 

Письменное задание 5. подготовить примеры анимационной работы с различными 

социальными группами в конкретном округе  г. Москвы, проанализировать информационные 

передачи кабельных каналов  ТВ , комментирующие анимационные мероприятия округа.  

Письменное задание 6. систематизировать деятельность государственных 

служб(кризисных центров, консультаций, телефонов доверия, горячих линий и др.)  по 

оказанию психотерапевтической помощи населению по месту жительства. 

Письменное задание 7. Подготовить конспект статьи по социально-культурной 

анимации. 

Письменное задание 8.: проанализировать методы анимационной педагогики: А.С. 

Макаренко на основе литературных произведений автора « Педагогическая поэма», «Флаги на 

башнях», «Марш 1930 года», «Книга для родителей»; В.А. Сухомлинского на основе статей 

автора  «Школа радости» и «Сердце отдаю детям» 

Письменное задание 9. подготовить;  а) материалы по созданию комплексной 

характеристики социальной группы, нуждающейся в анимационной помощи, дать 

характеристику:  

- половозрастного состава группы; 

- социального статуса членов группы; 

-основных проявлений социальной напряженности внутри группы, отчуждения членов 

группы; 

б) разработать программу психолого-педагогической диагностики  реального 

состояния группы, причин социальной напряженности; 

в) сделать психолого-педагогический прогноз дальнейшего развития исследуемой 

группы. 

Письменное задание 10. подготовить материалы о международных и всероссийских  

фестивалях творчества людей с ограниченными возможностями, творческих  мероприятиях  в 

инвасреде мегаполиса. 

Письменное задание 11. проанализировать интернет-ресурсы  предоставления грантов для 

проведения анимационных мероприятий; оказать помощь некоммерческой общественной 

организации (по выбору студента) в подготовки заявки на получение гранта. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

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. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / 

А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией 

А. В. Каменца. — 2-е 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. Шульга, И. И.  Педагогическая анимация : учебное пособие для вузов / 

И. И. Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 150 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10001-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494929 

 

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 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
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учебников  

 

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 аниматорской деятельности» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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: 

http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

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/


 
30 

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) «Основы аниматорской деятельности» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения 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) «Основы аниматорской деятельности» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Основы аниматорской деятельности» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (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 приобретении студентами теоретических 

(методологических) знаний по основам теории и истории народной художественной культуры 

и этнохудожественного образования, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; обучении и 

воспитание бакалавра, способного осуществлять профессиональные задачи в области 

культуры и искусства, педагогической и методической деятельностях; формирование навыков 

педагогической, культурно-просветительской деятельности с последующим применением 

данных навыков на практике, а также навыков исследовательской работы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение базовых знаний по теории и истории народной художественной культуры, 

истории культуры, народного художественного творчества и этнохудожественного 

образования; 

2. Формирование навыков ценностного анализа закономерностей и конструктивных связей 

зарубежного и отечественного этнокультурного наследия и этнохудожественного 

образования; 

3. Развитие определенного комплекса исследовательских навыков роли фольклора в 

художественной культуре общества, а также взаимосвязи фольклора с классическим и 

современным искусством; 

4. Обучение способам наиболее целесообразного овладения студентами навыков научно-

исследовательской, организационно-управленческой, проектно-аналитической, культурно-

просветительской деятельности для осуществления различных видов будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «История и теория народной художественной культуры и 

этнохудожественного образования» реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История и теория народной художественной 

культуры и этнохудожественного образования» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала следующих 

дисциплин (модулей): «История», «Арт-дирекшн», «Социология», «Маркетинг в сфере 

культуры искусства и образования», «Организационные основы деятельности учреждений 

культуры, искусства и творческого образования». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-5, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Образование и 

воспитание  
ПК-3 Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, 

развития духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры 

ОПК-3.1  Знать:  

- цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-

нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения;  

- специфику 

развития духовно-

нравственной 

культуры и 

национально-

культурных 

отношений. 

ОПК -3.2 Уметь: - 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- использовать 

различные 

методики 

художественного 

воспитания и 

средства народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным 

группам 

населения. 

ОПК-3.3. Владеть:  

Знание  

- цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-

нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения;  

- специфику 

развития духовно-

нравственной 

культуры и 

национально-

культурных 

отношений. 

Умение - 

формулировать 

актуальные задачи 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- использовать 

различные 

методики 

художественного 

воспитания и 

средства народной 

художественной 

культуры 

применительно к 

различным 

группам 

населения. 

Владение  
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- методикой 

использования 

средств народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- умением 

анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 

культуры в 

воспитании 

различных групп 

населения, 

развитии духовно- 

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений 

- методикой 

использования 

средств народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения;  

- умением 

анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 

культуры в 

воспитании 

различных групп 

населения, 

развитии духовно- 

нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных 

отношений 

Сохранение и 

передача культурного 

наследия  

ПК-5 Способность 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

ПК-5.1 Знать: - 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества; 

- основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

ПК-5.2 Уметь: - 
проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 

Знание - 

теоретико-

методологические 

основы 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества; 

- основные формы 

и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России. 

Умение  
проводить 

маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования 

основных 

тенденций в 

развитии общего 

мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства в 

целях сохранения 

культурного 

наследия народов 
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России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества. 

ПК-5.3 

Владеть: - 

формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России;  

- сотрудничества 

со СМИ; 

 - культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в 

целях трансляции 

и сохранения в нем 

культурного 

наследия народов 

России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества. 

Владение 
формами и 

методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного 

наследия народов 

России;  

- сотрудничества 

со СМИ; 

 - культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

 

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 15 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  
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Курс 3 Курс 4 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессии 

1 - 2 

Сессии 

3 - 4 

Сессии 

1 - 2 

Сессии 

3 - 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по 

видам учебных занятий) (всего): 

120 32 32 24 32 

Учебные занятия лекционного типа 28 8 8 4 8 

Практические занятия 32 8 8 8 8 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 60 16 16 12 16 

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
399 108 108 80 103 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
21 4 4 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оц.  
зачет Экз. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
540 144 144 108 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Курс 3 сессия 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
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Раздел 1.  72 56 16 4  4    8  

Раздел 2. 68 52 16 4  4    8  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4           

Общий объем по 

семестру, часов 
144 108 32 8  8    16  

Модуль 2 (Курс 3 сессия 3 - 4) 

Раздел 1.  36 28 8 2  2    4  

Раздел 2. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 3. 68 52 16 4  4    8  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

семестру, часов 
144 108 32 8  8    16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оц. 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 3 (Курс 4 сессия 1 - 2) 

Раздел 1.  36 28 8 2  2    4  

Раздел 2. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 3. 32 24 8 -  4    4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

семестру, часов 
108 80 24 4  8    12  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Модуль 4 (Курс 4 сессия 3 - 4) 

Раздел 1.  33 25 8 2  2    4  

Раздел 2.  33 25 8 2  2    4  

Раздел 3.  33 25 8 2  2    4  

Раздел 4.  
18 14 4 1  1    2  
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 5.  
18 14 4 1  1    2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

семестру, часов 
144 103 32 8  8    16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

540 399 120 28  

 

32 

 

   60  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1, курс 3, сессии 1 - 2 

 

Раздел 1  

56 27 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

27 доклад 2 
контрольная 

работа 

Раздел 2  

52 25 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

25 презентация 2 
контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру, часов 
108 52 - 52 - 4 - 

Модуль 2, курс 3, сессии 3 - 4 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 эссе 2 
контрольная 

работа 

Раздел 2  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 реферат 2 
контрольная 

работа 

Раздел 3 

52 25 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

25 доклад 2 
контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру, часов 
108 51 - 51 - 6 - 

Модуль 3, курс 4, сессии 1 - 2 

 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 презентация 2 
контрольная 

работа 
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Раздел 2  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 эссе 2 
контрольная 

работа 

Раздел 3 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 доклад 2 
контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру, часов 
80 37 - 37 - 6 - 

Модуль 4, курс 4, сессии 3 - 4 

Раздел 1 

25 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 доклад 2 
контрольная 

работа 

Раздел 2 

25 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 презентация 2 
контрольная 

работа 

Раздел 3 

25 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 эссе 2 
контрольная 

работа 

Раздел 4 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 реферат 2 
контрольная 

работа 

Раздел 5 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 презентация 2 
контрольная 

работа 

Общий объем по 

семестру, часов 
103 48 - 45  10 - 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

399 188 - 185 - 26 - 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

МОДУЛЬ 1. НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН  

Раздел 1. Теоретические основы исследования народной художественной культуры 

Цель: в результате обсуждения студенты должны показать знания истории развития  

народной художественной культуры как науки, ее концептуальные и методологические основы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Культура и искусство. Художественная культура. Ценностное осмысление 

художественной культуры. Народное искусство. Предмет, цель и задачи изучения народной 

художественной культуры как самостоятельного исторически обусловленного типа культуры, 

со своими уникальными формами и механизмами существования.  Основные понятия курса: 

культура, культурные ценности, традиция, этос культуры, этнос, этническая культура, 

народное творчество. Народ как субъект-носитель народной культуры в прошлом и 

настоящем.  

Сущность, структура и функции народной художественной культуры (НХК). 

Специфика интерпретаций НХК.  Научные предпосылки разработки теории народной 

художественной культуры. Народная художественная культура как воплощение духовно-

нравственных ценностей и идеалов этноса, национального характера, «национальных образов 

мира» (Г. Гачев и др.) и «архетипов коллективного бессознательного» (К.-Г. Юнг). Понятие 

«этногенез» (Л. Гумилев). Теория этногенеза как одна из основ теории народной 

художественной культуры. Семиотические основы изучения народной художественной 

культуры (в русле научного наследия Ю.Лотмана). Художественно-эстетические аспекты 

изучения народной художественной культуры (в контексте трудов Д.С.Лихачева). 

Множественность подходов к изучению народной художественной культуры. Народная 

художественная культура как объект изучения наук: антропологии, истории, этнологии 

(эволюционизм, диффузионизм, функционализм), этнографии, культурологии, 

этнопсихологии, этнолингвистики, этнопедагогики, фольклористики, и др.  

Народная художественная  культура как процесс творчества разных социальных групп. 

Проблемы народности и псевдонародности в искусстве. Приоритетная субкультура как 

фактор трансформации исторического типа культуры и отражение этого процесса в сфере 

народной художественной культуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Народная художественная культура как система ценностей. 

2. Народная художественная культура в системе изучения и формирования принципов 

и технологий целенаправленного  изучения культурных процессов. 

 3.  Предмет «народная художественная культура» и ее составляющие. Место народной 

художественной культуры в системе культурологических знаний.  

4. Проблемы исторического изучения народной художественной культуры (основные 

источники). 

5. Принципы изучения народной художественной культуры в современном бытовании.  
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7. Система изучения и  формирование технологий  в народной народной 

художественной культуре. Важнейшие направления деятельности в области современной  

народной художественной традиции.  

Форма практического задания: подготовка доклада. 

Темы докладов: 

1. Средовой подход народного художественного творчества. 

2. Идея  Д. Лихачева о развитии личности как культурно-историческом процессе. 

3. Проекты и программы в сфере  народной художественной культуры. 

4. Проблемное поле  народного художественного  творчества.   

5. Духовно-нравственная среда обитания народной художественной культуры.   

6. Информационная составляющая среды народного художественного  творчества.   

7. Проблемы общественной значимости и престижа сферы народного художественного  

творчества.    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Место народной художественной культуры в структуре художественной культуры 

социума. 

2. Культуротворческий потенциал народной художественной культуры. 

3. Культурно-исторические типы народной художественной культуры как важной 

составной части мировой художественной культуры. 

4. Художественно-эстетические аспекты изучения народной художественной культуры 

(в контексте трудов Д.С.Лихачева, Ю. Лотмана, Л.Гумилева, Г. Гачева, К.-Г.Юнга).  

5. Виды, жанры и формы народного художественного творчества, их общая 

характеристика. 

Аналитические задания: 

Комментарий цитаты из научной литературы 

Анализ фольклорного текста с обоснованием жанровой принадлежности. 

 

Раздел 2. Культуротворчество народов мира 
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Цель: Характеристика художественного творчества как метода изучения  

художественной культуры народов мира.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Принципы классификации народов мира. 

Этно-социальные организации: племя (первобытная эпоха), народность 

(рабовладельческая), феодальная эпохи, нация (капитализм, социализм). 

Географическая классификация  народов (по местам обитания). 

Антропологическая классификация  по физическим различиям. Понятие расы, признаки 

расы. Языковая классификация – языковые семьи, языковые группы. Хозяйственно-

культурная классификация  (этнографическая)  по материальной культуре, фольклору, 

историческим связям. 

Финно-угорская семья. Саамы (лопари). Финны (суоми). Венгры (мадьяры). Эстонцы. 

Особенности  материальной культуры: традиционные занятия, жилище, одежда, кухня. 

Фольклор: характеристика бытовавших обрядов, музыкальные, танцевальные формы 

фольклора. 

Шаманизм в тюркском фольклоре. Характеристика шаманизма как явления 

традиционной культуры: атрибуты, язык, способ существования, социальная значимость. 

Фольклор казахов, киргизов, туркмен. 

Эскимосо-алеутская группа. Эскимосы – хозяйство, быт, фольклор. Этнография. Лесные 

охотники Америки. Индейцы. Легенды и реальность. Разнообразие фольклора. 

Формы народного творчества аборигенов Африки. Географическое положение, флора, 

фауна, страны и государства, население. Сравнительная характеристика народной культуры 

западных, северо-восточных, центральных и южных жителей Африки. 

Испания.  Разнообразие этнических групп: Кордовы, Гранады, Картахены, Мальты, 

Каталонии. Их вклад в развитие культуры Испании. Влияние на развитие традиционной 

культуры внешних факторов. 

Арабы. Географическая  особенность проживания. Этнографическое разнообразие. 

Самобытность культуры материальной и духовной. 

Фольклор народов Восточной Азии. Китай, Тайвань, Вьетнам, Япония. Влияние 

географической среды на хозяйственную культуру. Традиционная одежда, фольклор, кухня. 

Романо-германская группа. Характеристика  тенденций бытования фольклора в 

западной Европе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Географическая классификация  народов (по местам обитания). 

2. Характеристика шаманизма как явления традиционной культуры.  

3. Разнообразие фольклора эскимосо-алеутской группы. 

4. Формы народного творчества аборигенов Африки. 
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5. Народная  художественная культура Европы.  

6. Народная художественная  традиции   народов Кавказа.  

8. Художественная культура  народов Средней  и Юго-Восточной Азии.  

Практическое задание к разделу 2 

Форма практического задания: подготовка презентации. 

Темы презентаций: 

 

1. Художественные  традиции  финно-угорских народов. 

2. Народный фольклор западных славян. 

3. Художественное творчество народов Кавказа.  

4. Средовой подход народного художественного творчества. 

5. Идея  Д. Лихачева о развитии личности как культурно-историческом процессе. 

6. Проекты и программы в сфере  народной художественной культуры. 

7. Проблемное поле  народного художественного  творчества.   

8. Духовно-нравственная среда обитания народной художественной культуры.   

9. Информационная составляющая среды народного художественного  творчества.   

10. Проблемы общественной значимости и престижа сферы народного художественного  

творчества.   

11. Художественные  традиции  финно-угорских народов. 

12. Народный фольклор западных славян. 

13. Художественное творчество народов Кавказа.  

14. Самобытность культуры материальной и духовной народов Средней   и Юго-

Восточной   Азии. 

15. Характеристика  тенденций бытования фольклора в западной Европе. 

16. Художественное творчество африканских народов.  

17. Мифология  как исторический тип мировоззрения. 

18. Мифологическое мышление в художественно-творческой деятельности человека. 

19. Миф в культуре 

20. Миф и обряд. 

21. Мировоззренческая теория мифа в философской системе Шеллинга. 

22. Космическая мифология. 

23. Мифологические образы и сюжеты в произведениях народного художественного 

творчества.  

24. Взаимодействие этнических культур: структура,  уровни и формы  взаимодействия.  

25. Тип культурно-исторического наследования. 

26. Основные принципы, механизмы и этапы социализации и инкультурации.  

27. 4. Самобытность культуры материальной и духовной народов Средней   и Юго-

Восточной   Азии. 

28. Характеристика  тенденций бытования фольклора в западной Европе. 

29. Художественное творчество африканских народов.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Теоретические вопросы к контрольной работе: 

1. Соотношение традиции (архаика) и новации (модерн) в народной художественной 

культуре в разные культурно-исторические периоды. 
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2. Традиционные народные праздники и обряды историческая динамика народной 

художественной культуры России. 

3. Многообразие, самобытность и региональные особенности традиций художественных 

культур народов России.  

4. Социокультурная динамика народной художественной культуры в ХХI веке. 

5. Базисные черты народного художественного творчества в современной 

культурологии. 

Аналитические задания: 

Анализ фольклорного текста: выявление типологических черт в содержании. 

Сопоставительный анализ текстов разных культур. 

 

1. Средовой подход народного художественного творчества. 

2. Идея  Д. Лихачева о развитии личности как культурно-историческом процессе. 

3. Проекты и программы в сфере  народной художественной культуры. 

4. Проблемное поле  народного художественного  творчества.   

5. Духовно-нравственная среда обитания народной художественной культуры.   

6. Информационная составляющая среды народного художественного  творчества.   

7. Проблемы общественной значимости и престижа сферы народного 

художественного  творчества.   

8. Художественные  традиции  финно-угорских народов. 

9. Народный фольклор западных славян. 

10. Художественное творчество народов Кавказа.  

11. Самобытность культуры материальной и духовной народов Средней   и Юго-

Восточной   Азии. 

12. Характеристика  тенденций бытования фольклора в западной Европе. 

13. Художественное творчество африканских народов.  

14. Мифология  как исторический тип мировоззрения. 

15. Мифологическое мышление в художественно-творческой деятельности 

человека. 

16. Миф в культуре 

17. Миф и обряд. 

18. Мировоззренческая теория мифа в философской системе Шеллинга. 

19. Космическая мифология. 

20. Мифологические образы и сюжеты в произведениях народного 

художественного творчества.  

21. Взаимодействие этнических культур: структура,  уровни и формы  

взаимодействия.  

22. Тип культурно-исторического наследования. 

23. Основные принципы, механизмы и этапы социализации и инкультурации.  

 

МОДУЛЬ 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА  

Раздел 1. Народное художественное творчество и фольклор 
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Цель: в результате обсуждения студенты должны  определить сущность фольклора как 

полисоциального явления и художественной парадигмы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Фольклор в сфере народной художественной культуры. Многогранность трактовки 

понятия «фольклор». Факторы, определяющие структуру, характер фольклора и других форм 

художественного творчества.  

Концепции и трактовки связей предмета фольклористики с другими формами и слоями 

культуры. Работы А. Лорда и его последователей, А.Ф.Гильфердинга Э.С.Маркаряна, 

М.С.Кагана, Ю.В.Бромлея, Д. С. Лихачева, Е. В. Гусева, А. С. Каргина) зарубежные трактовки 

фольклора. Фольклор в значении устного народного творчества и его структура. 

Синкретичность как основная черта фольклора. Понятия «художественное» и 

«нехудожественное». Сущность фольклора как полисоциального явления и художественной 

парадигмы. Смысловая наполненность фольклора. Носители фольклора. Генезис фольклора 

как культурно-исторического явления и его доминирующие формы: общинный 

(прафольклор), крестьянский, городской (классовые формы фольклора), современные формы 

фольклора; воззрения А. В. Рудневой. Варианты структур фольклора: жанровая структура, 

структура по социальному признаку, структура фольклора по приоритету ритуально-

обрядового начала.  

Эпические жанры фольклора. Классификация жанров по структуре (поэтические, 

прозаические), по содержанию (лирические, героические, исторические). Характеристика 

жанра былины, ее особенности в курсе русского устного народного творчества. Роль сказителя 

в эпическом творчестве (Лорд, Пери, Путилов). Сказка – классификация по В.Я. Проппу. 

Анализ сказочной прозы. Место сказки в народной культуре. Малые жанры 

повествовательного фольклора. 

Характерные черты городской культуры: индивидуализация, камерность, замкнутость и 

др.  Отличия городской культуры от крестьянской. Традиционность народной 

художественной культуры в условиях города. Культурно-историческая трансформация 

образцов традиционного фольклора: крестьянских в городские и городских в крестьянские. 

«Городской фольклор» («городской «примитив») и его характерные черты:  маргинальность, 

полисоциальность, полиэтничность, отсутствие сакральности. Этапы развития городского 

фольклора.  

Роль скоморошества и образцов западноевропейской культуры в процессе рождения и 

становления городского фольклора. Представление о городском фольклоре как об истоке 

массовой культуры. Дворянская усадьба как социокультурное явление. Образцы городского 

фольклора. Приоритетное влияние крестьянского и городского фольклора в исторической 

перспективе.  

Понятие фольклоризма (Л,Себийо, М.К. Азадовский, Ю.М.Соколов). Определение 

В.А.Жирмунского. Характеристика «советского фольклоризма»  60-х годов XX века 

(самодеятельное искусство). Трактовка фольклоризма в западно-европейской науке (Х.Модер, 

К.Баузингер). 

Фольклоризм в театре, музыке, других видах профессионального искусства, в области 

туризма, массовых развлечений, и т.п. Исторические периоды фольклоризма в искусстве 

(цитирование, заимствование элементов, использование отдельных форм). 

Характерные черты фольклоризма. Фольклор в контексте формирования этно-

национального менталитета. Способы сохранения традиционной народной художественной 
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культуры в современном мире. Основные условия использования фольклора в духовном 

возрождении общества. 

Детский фольклор. Особенности формирования детского фольклора. Жанры. Детский 

мир. Детская среда – самостоятельный воспитатель. Этнопедагогика: приемы, методы. 

Детский фольклор в современных методиках работы с дошкольниками, младшими 

школьниками, подростками. 

Сфера деятельности фольклористики, ее сущность и объект исследования. Деятельность 

отечественных ученых-фольклористов (К. Данилова, В. И. Даля, А. Н. Афанасьева, А. И. 

Кравченко, Ю. В. Рождественского, Русина М.Ю, Путилова Б.Н.,  Н. Н. Рыбникова). 

Тенденции внутри нового подхода к предмету фольклористики. Трансформация 

(осовременивание) фольклорного источника как проблема культурологии. 

Содержание основных структурных образований современной художественной 

культуры: «неофольклор», «фольклоризм», «декоративно-прикладное» (художественно-

прикладное искусство, изобразительный фольклор), «архаическая культура», «аутентичная 

культура». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, определяющие структуру, характер фольклора и других форм 

художественного творчества. 

2. Фольклор в значении устного народного творчества и его структура.  

3. Генезис фольклора как культурно-исторического явления и его доминирующие 

формы. 

4. Эпические жанры фольклора. 

5. Малые жанры повествовательного фольклора. 

6. Маргинальность, полисоциальность, полиэтничность городского фольклора. 

7. Трактовка фольклоризма в западно-европейской науке. 

8. Исторические периоды фольклоризма в искусстве. 

Практическое задание к разделу 1 

Форма практического задания - эссе 

Темы эссе: 

1. Фольклор в сфере народной художественной культуры. 

2. Особенности формирования детского фольклора. 

3. Фольклор в значении устного народного творчества и его структура. 

4. Понятия «художественное» и «нехудожественное». 

5. Структура фольклора по приоритету ритуально-обрядового начала. 

6. Культурно-историческая трансформация образцов традиционного фольклора. 
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7. Характеристика «советского фольклоризма»  60-х годов XX века 

8. Трансформация (осовременивание) фольклорного источника как проблема 

культурологии. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Фольклор в значении устного народного творчества и его структура. 

2. Функции устного народного творчества. 

3. Прагматика фольклора. 

4. Празднично-обрядовая культура как фактор духовного возрождения общества. 

5. Многовариантность народной песни. 

Аналитические задания: 

Прагматический анализ фольклорного текста. 

Текстологический анализ вариантов песенного текста. 

 

Раздел 2. Виды и жанры народного художественного творчества 

 

Цель: Характеристика  видов и жанров народного художественного творчества как 

отражение национального характера, отношения людей к окружающей действительности, к 

родной природе, семье, историческим событиям. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Устное народное творчество. Жанры устного народного творчества. Пословицы, 

поговорки, скороговорки, загадки – как отражение духовно-нравственных ценностей народа, 

правил и символики поведения, основных мировоззренческих категорий (добро-милость-зло; 

радость-горе; правда-кривда и т.д.). 

Сказка. Классификация сказок: волшебно-героические, сказки новеллистического 

характера (сатирические сказки, сказки-анекдоты). Универсальные и региональные 

фольклорные персонажи.  Вечные темы сказок:  жизнь и смерть;  любовь и ненависть; 

благородство и подлость; борьба добра и зла и т. П. Воспитательная функция сказки.  

Эпос: песни, сказания, предания повествовательного характера. Древнейший вид 

устного эпоса – былины. Былины-скоморошины. Духовные стихи. Основная функция 

духовного стиха. 

Народный праздник. Праздник как «первичная форма культуры» (М. Бахтин), обряд, 

ритуал. Отделение времени праздника от повседневной жизни обрядами, ритуалами, постом, 

жертвой, даром, запретами, воздержанием. Функции праздника. Языческие и христианские 

праздники.  Классификация праздников: календарно-земледельческие, религиозные, семейно-

бытовые. Празднично-обрядовая культура как фактор духовного возрождения общества. Смех 
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и плач как феномен культуры, как проблема истории повседневности. Смех и плач – 

выражение ценностей, обычаев, норм, отражающих коллективную ментальность 

исторических эпох.  

Образы смерти в западноевропейской и отечественной культурах. Свойства европейской 

(гармония, рационализм, индивидуализм, мужское начало, тело, смех) и русской культур 

(диссонансность, иррационализм, коллективизм, женское начало, душа, плач)  на основе 

плачево-смеховой типологической дифференциации. 

Народное песенное творчество. Народная песня – сочетание двух видов искусств: 

музыки и поэзии. Песенное творчество как отражение национального характера народа, 

отношение людей к окружающей действительности, к родной природе, семье, историческим 

событиям. Музыкальный фольклор. Коллективность творческого процесса и передачи 

народной песни от поколения к поколению. Многовариантность песни. 

Народная инструментальная музыка. История  возникновения и развития. 

Классификация народных инструментов. Обрядовые функции инструментальной музыки. 

Вокально-инструментальные жанры. Ансамбли, оркестры народной музыки. 

Народные танцы. Многообразие традиционных танцев народов мира. 

Взаимозависимость танца и этнического характера, менталитета, мифологических 

представлений, духовно-нравственных ценностей, магических обрядов и ритуалов, трудовых, 

бытовых традиций отдельного народа. Пластика танца, свойственная представителям того или 

иного этноса (танцы медведя, оленя, моржа народов Севера). Запечатление в танце норм 

поведения и взаимодействия между половозрастными и социальными группами. Танец как 

коммуникативный акт, передача информации. Передача многовековых традиций народа через 

танец. Фольклорный (традиционный) танец, народная хореография; народно-сценический 

(обработанный для сцены) танец; эстрадный танец, балетное искусство Рисунок, композиция, 

язык. Понятия мужская и женская пляска.  

Народный костюм. Классификации одежды по признакам: региональный, 

этнолокальный, половозрастной, сословная принадлежность, социально-бытовые функции, 

практическое назначение. История социокультурного бытования народного костюма. 

Народный костюм как бесценный памятник традиционной культуры. Отражение социально-

экономических и других изменений в элементах костюма. 

Народное декоративно-прикладное творчество. Виды и формы народного декоративно-

прикладного творчества. Художественная обработка дерева. Художественная обработка 

камня. Резьба по кости.  Художественная обработка металла. Народная керамика. 

Кружевоплетение. Художественная роспись ткани. Вышивка.  

Народное зодчество. Родовая сущность зодчества как области народного искусства. 

Природосообразность народного зодчества: использование возможностей и свойств дерева, 

органическая связь архитектурных форм и декора с формами живой природы, архитектура как 

органичная часть природной среды. Традиция в народном зодчестве. Художественно-образная 

система: космологические и эстетические идеалы народа. Ансамблевый характер народного 

искусства.   

Народная игрушка. Народная (традиционная) игрушка как элемент этнической 

культуры, памятник традиционной культуры. Народная игрушка – синтетический вид 

народного творчества (декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

театральными и музыкальными элементами). Предпосылки для возникновения игрушки. 

Связь игрушки с различными формами хозяйственной жизни, орудиями труда; языческими 

тотемами. Первоначальное культовое назначение фигурок птиц, животных, людей. 

Системный анализ народной игрушки, основные этапы. 

Типы, материалы и техника изготовления игрушки. Возрастное, половое, социальное и 

игровое назначение игрушки. Игры – упражнения, игры- соревнования, ролевые игры, игры с 

правилами. Социализирующая, воспитательная, эстетическая функции куклы.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Жанры устного народного творчества. 

2. Языческие и христианские праздники.  

3. Коллективность творческого процесса и передачи народной песни от поколения к 

поколению. 

4. Обрядовые функции инструментальной музыки. 

5. Танец как коммуникативный акт, передача информации. 

6. Народный костюм как бесценный памятник традиционной культуры. 

7. Виды и формы народного декоративно-прикладного творчества. 

8. Природосообразность народного зодчества 

9. Народная игрушка – синтетический вид народного творчества 

 

Практическое задание к разделу 2 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Функции устного народного творчества. 

2. Празднично-обрядовая культура как фактор духовного возрождения общества. 

3. Многовариантность народной песни. 

4. Классификация народных музыкальных инструментов 

5. Рисунок, композиция, язык народного танца. 

6. История социокультурного бытования народного костюма. 

7. Народное декоративно-прикладное творчество. 

8. Родовая сущность зодчества как области народного искусства. 

9. Связь народной игрушки с различными формами хозяйственной жизни, орудиями 

труда; языческими тотемами. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Виды, жанры и формы народного художественного творчества. 

2. Фактор массовости в народном художественном творчестве. 

3. Личностная потребность как социально организованная детерминанта любительского 

творчества. 

4. Фольклор в сфере народной художественной культуры. 

5. Особенности формирования детского фольклора. 

Аналитические задания: 

Анализ фольклорного текста: обоснование жанровой принадлежности. 

Сопоставительный анализ фольклорного и авторского текста. 
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Раздел 3. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов 

Цель: Изучение традиционных русских народных праздников и обрядов, 

региональной особенности празднично-обрядовой и семейно-бытовой художественной 

культуры. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «народный календарь». Обычаи и приметы земледельческого календаря. 

Традиционные русские народные праздники и обряды (календарные и семейно-бытовые). 

Праздничная культура XVIII века. Календарно-земледельческие (Святки, Коляда, Масленица 

и др.), семейно-бытовые (свадьба) и религиозные праздники (Вербное воскресенье, Пасха, 

День весеннего Егория, Михайлов день и др.): их характерные черты. 

Традиции празднования на Руси Зимних Святок, Масленицы, Пасхи, Троицы, Ивана 

Купалы и других календарных народных праздников. Художественные элементы 

традиционных календарных праздников (календарные песни, наигрыши, хороводы, народный 

театр, декоративно-прикладное творчество и др.).  

Досуговая художественная культура. Классификация и характерные черты посиделок. 

Семейно-бытовые праздники и обряды (родины, свадьба, и др.) на Руси, их 

художественных элементы. Значение обрядов семейного цикла в народной культуре. 

Структура обрядов: родины, крестины, рекрутский, похоронный. Доминирующий жанр – 

плач-причитание, его особенности. 

Поэзия русской свадьбы. Анализ традиционного свадебного обряда. Региональные 

особенности северного типа свадьбы и южного типа свадьбы. Музыкальная драматургия 

русского свадебного обряда. 

Понятие о региональных  особенностях народного художественного творчества, 

празднично-обрядовой и семейно-бытовой художественной культуры.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обычаи и приметы земледельческого календаря. 

2. Праздничная культура XVIII века. 

3. Календарно-земледельческие праздники. 

4. Семейно-бытовые обряды. 

5. Религиозные праздники. 

6. Художественные элементы традиционных календарных праздников. 

7. Музыкальная драматургия русского свадебного обряда. 

8. Региональные  особенности празднично-обрядовой и семейно-бытовой 

художественной культуры. 

Практическое задание к разделу 3 

Форма практического задания - подготовка доклада. 

Темы докладов: 
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1. Традиции празднования на Руси Зимних Святок. 

2. Характерные черты  празднования Пасхи. 

3. Хороводы  как художественный элемент традиционных календарных праздников. 

4. Значение обрядов семейного цикла в народной культуре России. 

5. Поэзия русской свадьбы. 

6. Традиционный  свадебный обряд. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Календарные обряды восточных славян. 

2. Обряды жизненного цикла. Обряды перехода. 

3. Синкретизм обрядового текста. 

4. Акциональный, вербальный и предметный код обрядового текста. 

5. Жанровая система обрядовых текстов. 

Аналитические задания: 

Комментарий цитаты из научной литературы. 

Анализ обрядового текста. 

МОДУЛЬ 3. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

Раздел 1. Основные этапы развития отечественной науки о народном творчестве 

 

Цель: Изучить основные этапы развития отечественной науки о народном 

творчестве в процессе ее становления, культурно-исторические типы народной 

художественной культуры, художественно-эстетические аспекты изучения народной 

художественной культуры, виды, жанры и формы народного художественного 

творчества, их общая характеристика. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

XVIII век – рождение фольклористики как науки. Первые записи и публикации 

фольклорного материала XVIII века: многочисленные песенники, сборники сказок и 

пословиц, описание народных образов и суеверий: «Собрание разных песен» М.Д. Чулкова, 

его же «Словарь русских суеверий», песенник В.Ф. Трутовского, сборник сказок В.А. 

Левшина и др. Роль Н.И. Новикова в поддержании ряда фольклористических начинаний. 
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Требования к собирательской деятельности фольклористов и изданию подлинного 

фольклорного материала. 

Интерес декабристов к традиционному народному творчеству и их собирательская 

деятельность (Раевский Н., Сухоруков В., Рылеев Н., Корнилов А., Бестужев-Марлинский А.). 

Школа В.Ф. Миллера и её исторические основы в изучении национального эпоса. Школа 

заимствования. Развитие собирания народного творчества. Первая масштабная 

собирательская деятельность Киреевского П.В. 

Ориентация на исследование и научное толкование народного творчества. 

Фундаментальные работы учёных этнографического направления: Сахарова И.П., Снегирёва 

И.М., Терещенко А., Костомарова А. и их значение для теории фольклористики. Гражданская 

война – первый этап в развитии фольклора советского периода. Автобиографический характер 

устного поэтического творчества гражданской войны. Борьба со старыми устоями прошлого 

– основные темы народного творчества 20 – 30-х годов. Активизация интереса к 

историческому прошлому своего отечества. Первые фольклорные экспедиции 1926–1929 гг., 

создание центра по фольклорной работе при Союзе советских писателей. 

Теоретический вклад учёных советского периода в отечественную фольклористику, в 

исследование основных её проблем, жанров (А.И. Баландина, П.Г. Богатырёва, В.Е. Гусева, 

братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых В.Я. Проппа, В.И. Чичерова, К.В. Чистова). Вклад М.К. 

Азадовского в развитие отечественной фольклористики. Двухтомник М.К. Азадовского по 

истории русской фольклористики – масштабный труд о двухвековом развитии русской 

фольклористики. 

Новая волна возрождения интереса к фольклору в период смены официальной идеологии 

и тоталитаризма. Проблема единого методологического подхода к пониманию и толкованию 

фольклора. Роль и место фольклорной деятельности в современном культурном пространстве. 

Разнообразие субкультур современного города, порождающих различные виды и жанры 

современного фольклора. Проблема сохранения и возрождения народного творчества, 

разработка и реализация целевых региональных программ развития культуры. Новые 

технологии возрождения и развития фольклора на региональном уровне в диссертационных 

исследованиях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Культурно-исторические типы народной художественной культуры как важной 

составной части мировой художественной культуры. 
2. Художественно-эстетические аспекты изучения народной художественной культуры 

(в контексте трудов Д.С. Лихачева, Ю. Лотмана). 
3. Художественно-эстетические аспекты изучения народной художественной культуры 

(в контексте трудов Л. Гумилева, Г. Гачева, К.-Г. Юнга). 
4. Виды, жанры и формы народного художественного творчества, их общая 

характеристика. 
5. Соотношение традиции (архаика) и новации (модерн) в народной художественной 

культуре в разные культурно-исторические периоды. 

Практическое задание к разделу 1 

Форма практического задания : подготовка презентации. 

Темы презентаций 
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1. Многоаспектная деятельность ведущих фольклорных организаций: Всероссийский 

центр русского фольклора, русская фольклорная академия «Карагод», Всероссийский 

государственный дом народного творчества, Государственный музей музыкальной культуры. 

2. Образовательная деятельность творческих вузов, имеющих отделения по подготовке 

специалистов по фольклору. 

3. Новые аспекты в проведении фольклорных фестивалей, конкурсов, научно-

практических конференций. 

4. Современная аудиовидеотехника в собирании и исследовании фольклора.  

5. Эффективные возможности компьютерной техники и современные технологии в 

хранении и переработке фольклорного материала конкретного региона, жанра, эпохи. 

6. Перспективы изучения народной художественной культуры в XXI веке.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Культурно-исторические типы народной художественной культуры как важной 

составной части мировой художественной культуры. 
2. Художественно-эстетические аспекты изучения народной художественной культуры 

(в контексте трудов Д.С. Лихачева, Ю. Лотмана). 
3. Художественно-эстетические аспекты изучения народной художественной культуры 

(в контексте трудов Л. Гумилева, Г. Гачева, К.-Г. Юнга). 
4. Виды, жанры и формы народного художественного творчества, их общая 

характеристика. 
5. Соотношение традиции (архаика) и новации (модерн) в народной художественной 

культуре в разные культурно-исторические периоды. 

Аналитические задания: 

Комментарий  цитаты из научной литературы. 

Эстетический и прагматический  анализ фольклорного текста. 

 

Раздел 2. Русская традиционная бытовая культура 

Цель: Изучение традиционных русских народных праздников и обрядов, 

региональной особенности празднично-обрядовой и семейно-бытовой художественной 

культуры.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «народный календарь». Обычаи и приметы земледельческого календаря. 

Традиционные русские народные праздники и обряды (календарные и семейно-бытовые). 

Праздничная культура XVIII века. Календарно-земледельческие (Святки, Коляда, Масленица 

и др.), семейно-бытовые (свадьба) и религиозные праздники (Вербное воскресенье, Пасха, 

День весеннего Егория, Михайлов день и др.): их характерные черты. 

 Традиции празднования на Руси Зимних Святок, Масленицы, Пасхи, Троицы, Ивана 

Купалы и других календарных народных праздников. Художественные элементы 
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традиционных календарных праздников (календарные песни, наигрыши, хороводы, народный 

театр, декоративно-прикладное творчество и др.). Досуговая художественная культура. 

Классификация и характерные черты посиделок. 

Семейно-бытовые праздники и обряды (родины, свадьба, и др.) на Руси, их 

художественных элементы. Значение обрядов семейного цикла в народной культуре. 

Структура обрядов: родины, крестины, рекрутский, похоронный. Доминирующий жанр – 

плач-причитание, его особенности. 

Поэзия русской свадьбы. Анализ традиционного свадебного обряда. Региональные 

особенности северного типа свадьбы и южного типа свадьбы. Музыкальная драматургия 

русского свадебного обряда. 

Понятие о региональных  особенностях народного художественного творчества, 

празднично-обрядовой и семейно-бытовой художественной культуры.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обычаи и приметы земледельческого календаря. 

2. Праздничная культура XVIII века. 

3. Календарно-земледельческие праздники. 

4. Семейно-бытовые обряды. 

5. Религиозные праздники. 

6. Художественные элементы традиционных календарных праздников. 

7. Музыкальная драматургия русского свадебного обряда. 

8. Региональные  особенности празднично-обрядовой и семейно-бытовой 

художественной культуры. 

Практическое задание к разделу 2 

Форма практического задания: подготовка эссе. 

Темы эссе: 

1. Традиции празднования на Руси Зимних Святок. 

2. Характерные черты  празднования Пасхи. 

3. Хороводы  как художественный элемент традиционных календарных праздников. 

4. Значение обрядов семейного цикла в народной культуре России. 

5. Поэзия русской свадьбы. 

6. Традиционный  свадебный обряд. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 
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Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Многообразие и самобытность традиций художественных культур народов 

России.  

2. Русский фольклор и любительское (самодеятельное) художественное творчество 

в России в ХIХ–ХХ вв. 

3. Взаимодействие народного художественного творчества и  религиозного культа. 

4. Традиции народной художественной культуры  в ХХI веке.  

5. Феномен народного православия (в свете трудов Н.И. Толстого). 

Аналитические задания: 

Сопоставительный анализ фольклорных текстов: выявление общих и уникальных 

мотивов и их интерпретация. 

Анализ цитаты из научной литературы. 

 

Раздел 3. Народные художественные ремесла 

Цель: Изучение традиционных народных ремесел и промыслов России, 

общенациональных форм декоративно-прикладного творчества, народного зодчества и 

костюма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Народное декоративно-прикладное творчество. Понятия  ремесло и промысел в России. 

Ремесло в первобытные времена и его генезис. Традиционные материалы для изделий 

декоративно-прикладного творчества. Основные типы декоративного искусства: гончарное 

дело, резьба, роспись, литье, ковка, ткачество, вышивка, вязание, плетение. Виды орнаментов: 

геометрический, природный и смешанный или комбинированный.  

Общенациональные формы декоративно-прикладного творчества (характеристика 

жанров): лаковая миниатюра (Федоскино, Палех, Холуй, Жостово), художественная обработка 

дерева, художественная роспись по дереву (каргопольская, устюжская, новгородская, волхов-

майданская, хохломская и др.), художественная обработка кости и металла (тобольский, 

холмогорский, чукотский, хотьковский промыслы), вышивка  (вологодская, каргопольская и 

др.), ткачество (Павловский Посад и др.), кружевоплетение (вологодское, михайловское, и 

др.), керамика (Гжель, Дулево, дымковская, филимоновская, каргопольская, скопинская 

игрушки и др.), тиснение, художественная гравировка, оружейное и ювелирное дело, лубяные 

и берестяные изделия  – характерные черты и регионы бытования.  

Проблема исследования традиционных народных промыслов в  отечественной 

художественной культуре. Закономерности и принципы развития декоративно-прикладных 

ремесел как самостоятельной оригинальной формы народной художественной культуры. 

Дуализм традиционного прикладного творчества (служение утилитарной и эстетической 

потребностям). Региональные и национальные особенности: приемы, технологии, цветовые 

сочетания.  

Народное зодчество. Деревянное зодчество и традиции народного искусства.  

Отражение в архитектурных сооружениях и декоре духовных ценностей русского народа.  

Технологические и конструктивные основы деревянного зодчества. Типы построек: жилища, 

хозяйственные сооружения, укрепления, храмы. Породы деревьев, пригодные для 
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строительства. Материал и способы его обработки.  Основные конструктивные элементы 

построек. Типы крестьянского жилища. Художественно-образная система хором и ее 

особенности. Хозяйственные постройки: овин, рига, гумно, амбар, мельница, баня. Крепости. 

Города-крепости. Архитектурные элементы деревянных крепостей. Культовые постройки. 

Истоки деревянного культового зодчества. Классификация культовых построек. Типы: 

часовни, церкви, колокольни. Художественно-образная система храма. Полисемантичность 

храма. Понятие народности русского деревянного зодчества.   

Русская народная игрушка. Общие художественно-эстетические особенности русской 

народной игрушки. Образы народных игрушек. Материал игрушки. Крупные промыслы 

игрушки. Исследования русской народной игрушки со второй пол. XIX века (А. Бакушинский, 

А. Бенуа, В. Василенко). Коллекции народной игрушки в музеях России. 

Русский народный костюм. Классификация русского народного костюма и его основные 

комплексы. Классификации одежды по признакам: региональный, этнолокальный, 

половозрастной, сословная принадлежность, социально-бытовые функции, практическое 

назначение. Два типа русской народной одежды: южнорусский поневный комплекс и 

северорусский сарафанный комплекс. Принципы построения комплексов, силуэт, декор. 

Крестьянский костюм в центральной России.   Основные элементы костюмов русских 

крестьянок.   Мужской костюм.     Детская одежда.  

Одновременное бытование костюмных комплексов, сложившихся в разное время. 

История социокультурного бытования русского народного костюма. Народный костюм как 

бесценный памятник традиционной культуры. Научные исследования русского народного 

костюма: Д. Зеленина, Н. Могилянской, И. Билибина, Н. Гиляровской, Р. Кирсановой, Г. 

Масловой и др. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История социокультурного бытования русского народного костюма. Струментов; 

основные этапы развития.  

2. Общенациональные формы декоративно-прикладного творчества в России 

(характеристика жанров) 

3. Отражение в архитектурных сооружениях и декоре духовных ценностей русского 

народа.    

4. Общие художественно-эстетические особенности русской народной игрушки.  

5. Многообразие видов фольклорного театра в России. 

6. Самобытность русских народных танцев. 

 

Практическое задание к разделу 3 

 

Форма практического задания: подготовка доклада. 

Темы докладов: 

1.  Функции  русского устного народного творчества. 

2. Многовариантность народной песни. 

3. Классификация народных музыкальных инструментов 

4. Рисунок, композиция, язык  русской  пляски. 

5. История социокультурного бытования народного костюма. 

6. Народное декоративно-прикладное творчество. 

7. Родовая сущность зодчества как области народного искусства. 

8. Связь народной игрушки с различными формами хозяйственной жизни, орудиями 

труда; языческими тотемами. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 
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Теоретические вопросы: 

1. История социокультурного бытования народного костюма. 

2. Народное декоративно-прикладное творчество. 

3. Родовая сущность зодчества как области народного искусства. 

4. Рисунок, композиция, язык  русской  пляски. 

5. Связь народной игрушки с различными формами хозяйственной жизни, орудиями 

труда; языческими тотемами. 

Аналитические задания: 

Комплексный анализ текста народной культуры. 

Комментарий  цитаты из научной литературы. 

МОДУЛЬ 4. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕЕМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ (СЕМЕСТР 4) 

Раздел 1. Методы исследований народной художественной культуры 

Цель: изучение  теоретических методы исследований и  анализ научной литературы по 

проблемам развития народной художественной культуры.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теоретические методы исследований. Анализ научной литературы. Системный анализ. 

Понятие системы. Педагогическое моделирование. Понятие модели в педагогике, 

возможности педагогического моделирования в разработке направлений развития 

объединений и организаций, занимающихся народным художественным  творчеством. 

Эмпирические методы. Понятие об эмпирических  методах и их роли в изучении народного 

художественного  творчества. Анкетирование: требования к разработке анкет, выбор объектов 

анкетирования, обработка анкетного материала. 

Наблюдение: виды наблюдений, требования к составлению плана наблюдений, анализ 

данных.Тестирование, беседы, социометрия.Анализ и контент-анализ, позволяющие раскрыть 

художественно-эстетические особенности народного художественного  творчества, уровень 

исполнительства, выделить конкретные смысловые единицы фольклорных текстов, авторских 

произведений, а также документации художественно-творческих любительских коллективов. 

Педагогический эксперимент. Моделирование содержания, форм и методов 

экспериментального педагогического процесса. Критерии и методы диагностики 

эффективности педагогического эксперимента. Оформление результатов. Использование 

компьютерных средств при проведении  эмпирических исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Системный анализ в исследованиях  проблем развития народного художественного 

творчества. 

2. Возможности педагогического моделирования в разработке направлений развития 

объединений и организаций, занимающихся народным художественным  творчеством. 

3. Эмпирические  методы и  в изучении народного художественного  творчества. 

4. Требования к разработке анкет, выбор объектов анкетирования, обработка анкетного 

материала. 
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5. Требования к составлению плана наблюдений, анализ данных. 

6. Тестирование, беседы, социометрия. 

7. Анализ и контент-анализ в исследовании  художественно-эстетических особенностях 

народного художественного  творчества. 

 

Практическое задание к разделу 1 

Форма практического задания: Темы докладов: 

Темы докладов: 

1. Теоретические методы исследований проблем развития народной художественной  

культуры. 

2. Педагогическое моделирование в разработке направлений развития объединений и 

организаций, занимающихся народным художественным  творчеством. 

3. Эмпирические методы  и их роль в изучении народного художественного  творчества. 

4. Анкетирование, наблюдение, тестирование, беседы, социометрия в процессе 

проведения исследования  в области художественно-творческой деятельности народного 

коллектива. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Типологический анализ текстов культуры. 

2. Взаимодействие культур. Этническое и национальное самосознание.  

3. Этническое и национальное в культуре.  

4. Проблема национального характера. Методы исследования национального характера. 

Основные проблемы, связанные с исследованием национального характера.  

5. Попытки определения русского характера. Понятие этнической, национальной, 

региональной, общей, коллективной идентичности.  

Аналитические задания: 

Семиотический анализ текста народной культуры. 

Анализ структуры текста народной культуры. 

 

Раздел 2. Основные задачи и методики этнокультурного образования 
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Цель: в результате обсуждения студенты должны показать знания истории развития  

педагогики народного художественного творчества и его концептуальные и законодательные 

основы.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История, современное состояние, перспективы системы этнокультурного образования 

«Дошкольные учреждения – школы – учреждения дополнительного образования – средние и 

высшие специальные учебные заведения – система послевузовсвого образования».  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «методика преподавания» и «этнохудожественное образование». 

2. Теоретические исследования этнокультурного образования (сущность, принципы, 

функции, закономерности, перспективы развития). 

3. Научные предпосылки разработки теории этнокультурного образования. 

 

Практическое задание к разделу 2 

Форма практического задания: презентация. 

Темы презентаций: 

1. История, современное состояние, перспективы системы этнокультурного 

образования. 

2. «Дошкольные учреждения – школы – учреждения дополнительного образования – 

средние и высшие специальные учебные заведения – система послевузовсвого образования».  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Структура современной народной художественной культуры: традиционные, 

смешанные и инновационные образования.  

2. Три периода в русской народной художественной культуре: докрестьянский 

(раннеархаический), крестьянский (архаический), урбанистический.  

3. Истоки и генезис традиционной народной художественной культуры.  

4. Сходство структурных систем и проблема их взаимодополняемости. 

5. Проблема развития народной художественной культуры.  

Аналитические задания: 

Комплексный анализ текста народной культуры. 
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Комментарий  цитаты из научной литературы. 

 

Раздел 3. Методологические основы и этапы развития этнохудожественного 

образования 

Цель: дать характеристику моделей современных технологий этнокультурного 

образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Характеристика моделей современных технологий этнокультурного образования. 

Методические основы, методические требования к разработке авторских и адаптированных 

программ этнокультурного образования. Роль и место народного художественного творчества 

в  программах, учебниках и учебных пособиях для дошкольных учреждений. Обзор авторских 

программ этнокультурного образования детей дошкольного  и школьного возраста. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методические основы, методические требования к разработке авторских и 

адаптированных программ этнокультурного образования. 

2. Роль и место народного художественного творчества в  программах, учебниках и 

учебных пособиях для дошкольных учреждений.  

3. Обзор авторских программ этнокультурного образования детей дошкольного  и 

школьного возраста. 

Практическое задание к разделу 3 

Форма практического задания: эссе 

Темы эссе: 

1. Понятия «методика преподавания» и «этнохудожественное образование». 

2. Теоретические исследования этнокультурного образования (сущность, принципы, 

функции, закономерности, перспективы развития). 

3. Научные предпосылки разработки теории этнокультурного образования. 

4. Характеристика моделей современных технологий этнокультурного образования.  

5. Методические основы, методические требования к разработке авторских и 

адаптированных программ этнокультурного образования.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. История системы этнокультурного образования. 
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2. Современное состояние системы этнокультурного образования. 

3. Перспективы системы этнокультурного образования. 

4. Система этнокультурного образования. 

5. Роль и место народного художественного творчества в  программах, учебниках и 

учебных пособиях для дошкольных учреждений.  

Аналитические задания: 

Анализ раздела учебника. 

Комментарий  цитаты из научной литературы. 

Раздел 4. Народная художественная культура как основа содержания современных 

программ и учебников по мировой художественной культуре для общеобразовательных 

школ 

Цель: изучение  роли и места народного художественного творчества в действующих 

программах для учреждений дополнительного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Роль и место народного художественного творчества в  действующих программах, 

учебниках и учебных пособиях для общеобразовательных школ и школ с этнокультурным 

компонентом. Народная художественная культура как основа содержания современных 

программ и учебников по мировой художественной культуре для общеобразовательных школ. 

Методика разработки авторской программы по народной художественной культуре для школ. 

Методика подготовки и проведения урока и внеклассных мероприятий по традиционной 

художественной культуре народов России и зарубежных стран. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Роль и место народного художественного творчества в  действующих программах, 

учебниках и учебных пособиях для общеобразовательных школ и школ с этнокультурным 

компонентом.  

2. Народная художественная культура как основа содержания современных программ и 

учебников по мировой художественной культуре для общеобразовательных школ.  

3. Методика разработки авторской программы по народной художественной культуре 

для школ. 

 

Практическое задание к разделу 4 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Методика подготовки и проведения урока и внеклассных мероприятий по 

традиционной художественной культуре народов России и зарубежных стран. 

2. Формирование этнокультурной идентичности как цель этнокультурного образования.  

3. Роль этнокультурного образования в обеспечении гармоничного развития личности. 

4. Формирование личности на основе этнокультурных ценностей.  
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5. Анализ современных программ и учебников по мировой художественной культуре для 

общеобразовательных школ   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Обзор авторских программ этнокультурного образования детей дошкольного  и 

школьного возраста.  

2. Значение творческой индивидуальности педагога в методике подготовки и проведения  

занятия по народному художественному творчеству в  образовательных учреждениях.  

3. Зависимость качества обучения от подготовки к уроку и его проведения.  

4. Определение учебного материала, его содержания.  

5. Разработка урока в деталях.  

Аналитические задания: 

Анализ фрагмента урока. 

Анализ учебного задания на уроке. 

 

Раздел 5. Методика подготовки и проведения урока и внеклассных мероприятий по 

традиционной художественной культуре народов России и зарубежных стран 

Цель: изучение методики подготовки и проведения урока и внеклассных мероприятий 

по традиционной художественной культуре народов России и зарубежных стран. 

Перечень изучаемых элементов содержания:   
 

Обоснование темы внеклассного мероприятия по традиционной художественной 

культуре народов России и зарубежных стран.  Цели и задачи проводимого внеклассного 

мероприятия по традиционной художественной культуре народов России и зарубежных 

стран.Форма и место проведения внеклассного мероприятия по традиционной 

художественной культуре народов России и зарубежных стран.     

Активность учащихся при подготовке и проведении внеклассного мероприятия. Общий 

эмоциональный фон проводимого внеклассного мероприятия по традиционной 

художественной культуре народов России и зарубежных стран. Педагогическая ценность 

проводимого внеклассного мероприятия, его значение для последующего развития коллектива 

и отдельных учащихся. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обоснование темы внеклассного мероприятия по традиционной художественной 

культуре народов России и зарубежных стран.  

2. Цели и задачи проводимого внеклассного мероприятия по традиционной 

художественной культуре народов России и зарубежных стран.  

3. Форма и место проведения внеклассного мероприятия по традиционной 

художественной культуре народов России и зарубежных стран.  
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Практическое задание к разделу 5 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

Темы презентаций: 

1. Активность учащихся при подготовке и проведении внеклассного мероприятия. 

2. Общий эмоциональный фон проводимого внеклассного мероприятия по 

традиционной художественной культуре народов России и зарубежных стран.  

3. Педагогическая ценность проводимого внеклассного мероприятия, его значение для 

последующего развития коллектива и отдельных учащихся. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

контрольная работа 

Контрольная работа проводится на практическом занятии. В контрольной работе 1 

теоретический вопрос и 2 аналитических задания. 

Теоретические вопросы: 

1. Формы занятий по народному художественному творчеству в  образовательных 

учреждениях. 

2. Метод эвристической беседы. 

3. Виды наглядности на занятиях по народному художественному творчеству в  

образовательных учреждениях. 

4. Методы активизации работы учащихся. Поисковая деятельность учащихся на 

занятиях по народному художественному творчеству. 

5. Индивидуальные формы работы на уроке. 

Аналитические задания: 

Анализ фрагмента урока. 

Анализ учебного задания на уроке. 

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, дифференцированный зачет, экзамен, которые 

проводится в устной и/или 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 
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ПК-3 

Способность 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и 

национально-

культурных отношений 

на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

ПК-3.1.  Знает: 

 - цели и задачисовременного 

воспитания, в том числе 

духовно-нравственного;  

- возрастные и 

психологические 

особенности различных 

групп населения;  

- специфику развития 

духовно-нравственной 

культуры и национально-

культурных отношений. 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.2. Умеет:  

- формулировать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп населения;  

- использовать различные 

методики художественного 

воспитания и средства 

народной художественной 

культуры применительно к 

различным группам 

населения. 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3.  Владеет: 

 - методикой использования 

средств народной 

художественной культуры 

для воспитания различных 

групп населения;  

- умением анализировать 

эффективность средств 

народной художественной 

культуры в воспитании 

различных групп населения, 

развитии духовно- 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

ПК-5 

Способность принимать 

участие в 

формировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, 

достижений в 

различных видах 

народного 

ПК-5.1. Знает:  

- теоретико-

методологические основы 

культурного наследия 

народов России, достижений 

в различных видах народного 

художественноготворчества; 

- основные формы и методы 

сохранения и трансляции 

культурного наследия 

народов России. 

Этап формирования 

знаний 
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художественного 

творчества 

  

ПК-5.2.  Умеет:  

- проводить маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования основных 

тенденций в развитии общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информационного 

пространства в целях 

сохранения культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных 

видах народного 

художественного творчества;  

- организовывать 

образовательное и 

культурно-информационное 

пространство в целях 

трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия 

народов России, достижений 

в различных видах народного 

художественного творчества. 

Этап формирования 

умений 

  

ПК-5.3.  Владеет:  

- формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия 

народов России;  

- сотрудничества со СМИ; 

 - культурно-охранными и 

культурно-

информационными 

практиками. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-3, ПК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 
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Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ПК-3, ПК-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. 

 

ПК-3, ПК-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)  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Типологические исследования. Синхронный и диахронный подходы к анализу 

фактов традиционной культуры.  

2. Понятие «текст культуры». Комплексная поэтика и текстология.  

3. Семиотический метод. Структурный подход к анализу текстов народной 

культуры. 

4. Прикладные исследования: картографирование фактов традиционной культуры; 

классификация и систематизация; составление каталогов, указателей.  

5. Прикладные исследования: компьютерные и аудиовизуальные технологии.  

6. Прикладные исследования: проблемы реставрации предметов материальной 

культуры. Выяснение степени сохранности традиции и картины современного бытования 

народной культуры. 

7. Исторические исследования НХК: хронологический метод, сравнительно-

исторический метод, метод реконструкций, ретроспективный метод.  

8. Социологические исследования НХК: специфика, цель и задачи, методы.  

9. Сущность этнологического (этнографического) исследования НХК. 

Этнолингвистика как наука. 

10. Сущность фольклористических исследований НХК. 

11. Академические школы в фольклористике (мифологическая, историческая, 

школа заимствования, антропологическая, финская). 

12. Фольклорная экспедиция: выявление, фиксирование и анализ образцов 

традиционного народного художественного творчества.  

13. Искусствоведческие исследования НХК: анализ художественно-эстетических 

особенностей творчества любителей искусства. 

14. Комплексные, междисциплинарные и интегративные исследования НХК как 

отражение ее богатства и многообразия. 

15. Методология художественной деятельности. Особенности и принципы 

художественной деятельности.  

16. Средства, методы и формы художественной деятельности. Организация 

процесса художественной деятельности. 

17. Становление и развитие исследований в области НХК в России.  

18. Современные научные школы и направления исследований НХК. 

19. Методика разработки и применения инструментария эмпирического 

исследования. Анализ и обобщение результатов исследования.  

20. Актуальная проблематика исследований в области НХК.  

21. Организация и планирование научных исследований. 

22. Эмпирические методы исследования НХК.  

23. Теоретические методы исследования НХК. 

24. Принципы работы с научной литературой. 

25. Оформление результатов научно-исследовательской деятельности в идее 

научной статьи (тезисов). 

26. Оформление результатов научно-исследовательской деятельности при 

написании ВКР. 

27. Выяснение степени сохранности традиции и картины современного бытования 

народной культуры.  

28. Региональная специфика традиции. Организация полевых исследований в одно- 

и разноэтнической среде. Выяснение вопроса о взаимодействии и взаимовлиянии традиций.  

29. Специфика собирательской работы в сибирских регионах.  

30. Методика разработки программы исследования НХК. Основные компоненты 

программы: обоснование актуальности темы исследования, формулировка его цели и задач, 

раскрытие методологических и теоретических основ, определение основных этапов 

исследования и их содержания, выбор методов исследования и базы его проведения. 
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Аналитические задания: 

1. Анализ образцов народной художественной культуры: синкретизм; устная природа 

и изустный способ передачи; вариативность; традиционность; соотношение индивидуального 

и коллективного начал; диалектная специфика; историческая многослойность фольклорного 

наследия.  

2. «Фольклорно-этнографический текст», «фольклорный текст» и «художественная 

форма» в фольклоре. Образно-смысловое содержание, система знаков, символов и языка 

фольклора; средства художественной выразительности; виды фольклора.  

3. Методики описания и выявления эпических, календарно-обрядовых, свадебно-

обрядовых жанров, а также жанров, связанных с хореографическим движением, игровым, 

зрелищно-драматическим фольклором. Малые жанры фольклора. Детский фольклор.  

4. Методология комплексного и системного анализа фольклорных явлений. Методы 

сравнительно-исторического (историко-типологического) и историко-генетического изучения 

фольклорного наследия.  

5. Анализ методик исследования образцов народной художественной культуры от 

древности и до современности.  

6. Первые публикации исследований народной художественной культуры.  

7. Научные издания результатов полевых исследований, формирование 

фактологической базы изучения региональных традиций народной художественной культуры.  

8. Применение точных исследовательских методов и формирование основных научных 

направлений. Утверждение самостоятельных научных направлений и научных дисциплин по 

исследования народной художественной культуры.  

9. Новые виды публикации и исследований народной художественной культуры. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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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 

Махлина, С. Т.  Теория и история народной художественной культуры : учебник и 

практикум для вузов / С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 349 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14881-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496917  

5.1.2. Дополнительная литература 

 

Феоктистова, И. К. Народная русская мифологическая проза : учебное пособие : [16+] 

/ И. К. Феоктистова. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2020. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614065 
Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-

наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов : [16+] / 

И. И. Куракина ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург : Высшая 

школа народных искусств, 2018. – Часть 1. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499524 

Еникеева, А. Р. Этнопедагогический потенциал музыкального фольклора в системе 

народной художественной культуры : учебное пособие : [16+] / А. Р. Еникеева ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Казанский государственный институт культуры, Факультет 

музыкального искусства, Кафедра хорового и этнохудожественного творчества. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2017. – 137 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457610 

Теория и история народной художественной культуры : учебно-методический комплекс / 

сост. Н. Т. Ултургашева, И. Г. Ултургашева ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств [и др.]. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2013. – 87 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274263  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/496917
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614065
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457610
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274263
https://uisrussia.msu.ru/
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и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и теория народной 

художественной культуры и этнохудожественного образования» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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 программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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платформа Юрайт обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История и теория народной художественной 

культуры и этнохудожественного образования» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 

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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «История и теория народной 

художественной культуры и этнохудожественного образования» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История и теория народной художественной 

культуры и этнохудожественного образования» 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) «История и теория народной художественной 

культуры и этнохудожественного образования» предусматривают классическую 

http://ebiblioteka.ru/
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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 народной художественной 

культуры и этнохудожественного 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): 

• 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;  

• 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; 

• Развитие умений обобщать, анализировать информацию по основным направлениям 

истории музыкального искусства; обнаружение основных стилевых особенностей 

музыкального искусства в контексте художественной культуры данной эпохи;  

• 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 высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «История и теория музыкального искусства» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная 

культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства» 

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

программного материала следующих дисциплин (модулей): «История», «Арт-дирекшн», 

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

основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Социокультурное 

проектирование  
ОПК-1 

Способен 

применять 

полученные знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1  Знать:  

- основы 

культуроведения;  

-принципы, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

ОПК -1.2 Уметь: 

участвовать в 

исследовательских 

и проектных 

работах в 

профессиональной 

сфере. 

ОПК-1.3. Владеть:  

- навыками 

применения 

исследовательских 

и проектных 

методов в 

профессиональной 

сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы 

Знание  

основ 

культуроведения;  

принципов, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

Умение 

участвовать в 

исследовательских 

и проектных 

работах в 

профессиональной 

сфере. 

Владение  

навыками 

применения 

исследовательских 

и проектных 

методов в 

профессиональной 

сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы 

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 16 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  
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Курс 3 Курс 4 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессии 

1 - 2 

Сессии 

3 - 4 

Сессии 

1 - 2 

Сессии 

3 - 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по 

видам учебных занятий) (всего): 

128 32 32 32 32 

Учебные занятия лекционного типа 32 8 8 8 8 

Практические занятия 32 8 8 8 8 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 64 16 16 16 16 

из них: в форме практической 

подготовки 
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
427 108 108 108 103 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
21 4 4 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оц.  
зачет Экз. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
576 144 144 144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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о
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Модуль 1, курс 3, сессии 1 - 2 

Раздел 1.  36 28 8 2  2    4  

Раздел 2. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 3. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 4. 32 24 8 2  2    4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем по 

семестру, часов 
144 108 32 8  8    16  

Модуль 2, курс 3, сессии 3 - 4 

Раздел 1.  36 28 8 2  2    4  

Раздел 2. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 3. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 4. 32 24 8 2  2    4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Общий объем по 

семестру, часов 
144 108 32 8  8    16  

Модуль 3, курс 4, сессии 1 - 2 

Раздел 1.  36 28 8 2  2    4  

Раздел 2. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 3. 36 28 8 2  2    4  

Раздел 4. 32 24 8 2  2    4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
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
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о
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и
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о
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п
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о
вк
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Общий объем по 

семестру, часов 
144 108 32 8  8    16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Модуль 4, курс 4, сессии 3 - 4  

Раздел 1.  34 26 8 2  2    4  

Раздел 2.  34 26 8 2  2    4  

Раздел 3.  34 26 8 2  2    4  

Раздел 4. 33 25 8 2  2    4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

семестру, часов 
144 103 32 8  8    16  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Общий объем по 

дисциплине , часов 
576 427 128 32  32    64  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
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ад
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и

ч
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к
о

й
 

ак
ти

в
н
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и
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о
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и
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п

р
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д
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и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р
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ти

ч
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к
о
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за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
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ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
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н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 реферат 2 устный опрос 

Раздел 2  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 доклад 2 устный опрос 

Раздел 3  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 конспект 2 устный опрос 

Раздел 4 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11 сообщение 2 круглый стол 

Общий объем по 

семестру, часов 
108 50  50  8  

 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13  2 
Проверка 

конспекта 

Раздел 2  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13  2 устный опрос 
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Раздел 3  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13  2 устный опрос 

Раздел 4 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11  2 круглый стол 

Общий объем по 

семестру, часов 
108 50  50  8  

 

 

Раздел 1  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13  2 устный опрос 

Раздел 2  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13  2 устный опрос 

Раздел 3  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13  2 устный опрос 

Раздел 4 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11  2 круглый стол 

Общий объем по 

семестру, часов 
108 50  50  8  

 

 

 

Раздел 1  

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12  2 устный опрос 
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Раздел 2  

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12  2 устный опрос 

Раздел 3  

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12  2 устный опрос 

Раздел 4 

25 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

11  2 круглый стол 

Общий объем по 

семестру, часов 
103 48  47  8  

Общий объем по 

дисциплине , 

часов 

427 198  197  32  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Модуль 1.    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 

(История и теория  музыкального искусства Древнего мира и 

Средневековья) 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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. 
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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 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. 
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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). 

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. 
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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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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-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.  
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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 

 

Раздел 3. История и теория  музыкального искусства  

Западной Европы XVII в. 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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. 
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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. 

3. Немецкая опера XVII- начала XVIIIв. 

4. Английская опера XVII- начала XVIIIв. 

 

Рубежный контроль к разделу 3: 
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Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

Раздел 4. История и теория музыкального искусства эпохи Просвещения 

 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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. 
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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 

 

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 – круглый стол 
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Модуль 2.    Зарубежная история и теория музыкального искусства XIXвека 

 

 

Раздел 1.  Романтические музыкальные школы Западной Европы первой 

половины XIX века 

 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-1) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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. 
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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. 

          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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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 
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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 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. 
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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: 

              

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.  
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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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-1) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

           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-
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-1) 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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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 
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13. Джан Карло Менотти  

14. Джон Кейдж 

15. Леонард Бернстайн 

16. Джордж Чедвик 

 

Рубежный контроль к разделу 4: 

Форма рубежного контроля – круглый стол 

 

  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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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. 
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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 

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.  
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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 

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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-1) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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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. 

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». 
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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 применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-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, 

передовая критика, живопись - П.А. Федотов и др.). Социальная тема в творчестве 

Даргомыжского. Интерес к современным сюжетам, к жизни низших слоев общества. 
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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. 
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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 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. 



 
36 

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. 

 

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. 
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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 

 

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 применять полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 – круглый стол 

 

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 применять полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-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", "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, 
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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. 

6.  Песни Александрова и его деятельность как руководителя Ансамбля красноармейской песни 

ЦДКА.  

7. Песни В.Г.Захарова. 
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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 – устный опрос 

 

Раздел 2. Развитие отечественного музыкального искусства во второй 

половине XX века (1) 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-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. 
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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 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 
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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 

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 
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Раздел 3. Развитие отечественного музыкального искусства во второй 

половине XX века (2) 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-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 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  
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Форма практического задания: презентация 

Перечень тем презентаций 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 

 

 

Рубежный контроль к разделу 3: 

 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 4. История и теория отечественного музыкального искусства  

на современном этапе 

 

Цель: формирование умения применять полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-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.  



 
47 

 
 

                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 – круглый стол 

 

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, дифференцированный зачет, экзамен, которые 

проводится в устной и/или письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции       

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

ОПК-1.1 Знать: основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-1.2 Уметь: собирать 

информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике. 

Этап формирования 

умений 

ОПК-1.3 Владеть: 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной сфере; 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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социокультурной сферы и 

отдельных отраслей 

культуры. 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

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

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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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. 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.  

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.                                                                                            
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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). 

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). 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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» 
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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 

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 
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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» 

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.  
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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 

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» 
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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 

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) 
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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» 
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6. Увертюра к опере «Тангейзер» 

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 
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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 

 

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» 
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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» 

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 
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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.  

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 аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

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. 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    

5.1.2. 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.  Музыкально-педагогические системы: античная музыкальная педагогика : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Герцман. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

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

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

4. История современной музыки: музыкальная культура США ХХ века : учебник для 

вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; под 

редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 540 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11202-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475805   

5. Кунин, И. Ф.  История русской музыки. М. А. Балакирев. Н. Я. Мясковский / И. Ф. 

Кунин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-10896-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/475935   

6. Степанидина, О. Д. Русская камерно-вокальная культура ХIХ века: трансформация 

жанра романса и проблемы исполнительства / О. Д. Степанидина ; Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 280 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826  

 

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 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/493257
https://urait.ru/bcode/492686
https://urait.ru/bcode/493138
https://urait.ru/bcode/497335
https://urait.ru/bcode/494137
https://urait.ru/bcode/475805
https://urait.ru/bcode/475935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826
https://uisrussia.msu.ru/
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(УИС РОССИЯ) 
социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и теория 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. 

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 программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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платформа Юрайт обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История и теория музыкального искусства» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

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, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

http://ebiblioteka.ru/
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навыков обучающихся.  

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) заключается в формировании знаний о сущности досуговой 

деятельности, ее теоретическом обосновании и способах реализации в условиях современного 

общества, а также  в расширении представлений о различных видах технологий, используемых 

в практике социально-культурной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обучить студентов теоретическому осмыслению основных терминологических понятий; 

ознакомить с принципами организации досуговой деятельности; сформировать представление 

о системе социально-досуговых учреждениях региона, работающих с различными 

возрастными категориями населения; выработать необходимые умения в самостоятельной 

оценке студентами досуговых стратегий современной молодежи; развить личностную 

позицию в отношении проблем культурной политики на региональном и федеральном 

уровнях. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: знать: специфику социально-

педагогической работы с подростками и молодёжью в досуговой сфере; базовые понятия и 

принципы социологического анализа культурно - досуговой деятельности; основные функции 

и механизмы досуговой деятельности. уметь: оперировать терминологическим аппаратом 

дисциплины; применять изученные методы в практической работе с разными группами 

населения; владеть: методами и технологиями организации досуга населения; навыками 

организации культурно-досуговой деятельности. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Дифференцированные технологии социально-культурной 

деятельности» реализуется части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Дифференцированные технологии социально-

культурной деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала следующих дисциплин (модулей): 

«Современные культурные формы и практики». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-2, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Руководство 

художественно-

творческим 

коллективом 

ПК-2 Способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

ПК-2.1. Знает: 

- специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

 - особенности 

управления 

организациями в 

этнокультурной 

сфере. 

ПК-2.2. Умеет:  

- создавать 

программы 

развития 

народного 

художественного 

коллектива;  

- оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности;  

- налаживать 

межкультурной 

сотрудничество. 

ПК-2.3.  Владеет: 

- основами 

организации 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

Знает: 

- специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

 - особенности 

управления 

организациями в 

этнокультурной 

сфере. 

 

Умеет:  

- создавать 

программы 

развития 

народного 

художественного 

коллектива;  

- оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности;  

- налаживать 

межкультурной 

сотрудничество. 

 

Владеет: 

- основами 

организации 

руководства 

художественно-
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народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды. 

 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды. 

 

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 8 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

64 64 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 16 16 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 32 32 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 220 220 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 288 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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 4, сессия 3-4) 

Раздел 1. Возрастные 

технологии: стратегия и 

тактика деятельности 

учреждений культуры 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Раздел 2 Технология 

организации досуга 

детей и подростков 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем по 

семестру, часов 
72 56 16 4 - 4 - - - 8 - 

Модуль 2 (курс 4, сессия 3-4) 

Раздел 3 Технология 

организации досуга 

молодежи 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Раздел 4 Технология 

организации досуга 

людей среднего и 

пожилого возраста 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

 Раздел 5 Организация 

семейного досуга 
36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Раздел 6 Технология 

организации досуга с 

мигрантами, беженцами 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

 Раздел 7 Технология 

организации досуга лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

34 26 8 2 - 2 - - - 4 - 

 Раздел 8 Технология 

организации досуга с 

военнослужащими, 

социально не 

защищёнными 

категориями населения 

34 26 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем по 

семестру, часов 
216 164 48 12 - 12 - - - 24 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
288 220 64 16 - 16 - - - 32 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 
 

Модуль 1 (курс 4, сессия 3-4) 

Раздел 1 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Аналитическое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 2  

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 Реферат 2 Устный опрос 

Модуль 2 (курс 4, сессия 3-4) 

Раздел 3 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Аналитическое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 4 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Аналитическое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 5 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Аналитическое 

задание 
2 Устный опрос 
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Раздел 6 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Аналитическое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 7 

22 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Аналитическое 

задание 
2 Устный опрос 

Раздел 8 

26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Практическая 

работа 
2 Устный опрос 

Общий 

объем по 

дисциплине 

(модулю), 

часов 

220 102 - 102 - 16 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЗРАСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: представить характеристики возрастных технологий: стратегию и тактику 

деятельности учреждений культуры по использованию их в своей практической деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социальные технологии в сфере культуры и досуга. Группы технологий, применяемых 

в сфере культуры и досуга: общие, функциональные и дифференцированные. Инновационные 

технологии в досуговой сфере. Культурно-досуговые программы. 

Педагогические критерии выделения возрастных периодов (И. С. Кон, В. А. Крутецкий, 

Д. Б. Эльконин и др.). Критерии возрастного развития: анатомические, физиологические, 

психологические, педагогические, физические. Показатели состояния организма. 

Педагогическая характеристика возрастных периодов и задачи воспитания.  

Выстраивание системы общения на принципах гуманистического свободного 

воспитания, соединения культурных пространств индивидов: конкретного воспитателя и 

конкретного ребенка, включенных в конкретную межсубкультурную среду.  

Педагогика досуга и среда. Педагогическая задача – соединение набора ключевых 

представлений детской, подростковой и юношеской субкультур с системой общечеловеческих 

культурных ценностей.  

Модели социализации индивида, разрабатываемые на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-ориентированного подхода, внедряемые в сфере досуга. 
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Основные понятия: возраст, период социализации, стадии социализации, педагогика досуга, 

фактор. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Научное и практическое исследование понятия культура. 

2. Социально-культурная характеристика современного общества. Влияние среды, семьи 

на культурное пространство ребенка. 

3. Классификация видов культуры (аккультурация, инкультурация, субкультура) 

 4. Технологии организации деятельности учреждений социально-культурной 

сферы в формировании культурного пространства личности. 

Практическое задание к разделу 1:  

Форма практического задания: Аналитическое задание (Анализ опыта работы 

учреждений культуры и досуга столичного  мегаполиса, города, района, сельского поселения 

по приобщению людей пожилого возраста к творчеству; характеристика применяемых 

технологий социально-культурной деятельности) 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Цель: проанализировать основные направления организации досуга детей и подростков.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности технологии организации досуга детей и подростков. Деятельность 

организатора досуга, его личность. Требования к личности организатора досуговой 

деятельности. Составление профессиограммы личностных и профессиональных качеств 

организатора досуговой деятельности. Воспитательный потенциал свободного времени и 

задачи учреждений культуры досуга. Многообразие организационных структур учреждений 

культуры досуга. Возрастные технологии: стратегия и тактика деятельности учреждений 

культуры досуга детей, подростков, раннего юношества. Специфика работы учреждений 

культуры досуга в среде детей, подростков, раннего юношества девиантного поведения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность дифференцированного подхода к организации воспитательного процесса 

в сфере культуры досуга детей, подростков, раннего юношества. 

2. Досуг: особенности воспитания и развития ребенка в период дошкольного детства. 

3. Досуг: особенности воспитания и развития ребенка в период младшего школьного 

детства. 

4. Досуг: особенности воспитания и развития в период подростничества. 

5. Методика организации игр для подростков. 

6. Досуг: особенности воспитания и развития ребенка в период раннего юношества. 

7. Специфика работы учреждений культурного досуга в среде детей и подростков 

девиантного поведения.  

8. Проблемное поле научных исследований девиантного поседения иных форм 

социальных отношений. 

9. Дифференциация детей и подростков девиантного поведения. 

10. Специфические особенности воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями. 
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Практическое задание к разделу 2 

Форма практического задания – реферат. 

Темы рефератов к разделу 2: 

1. Современные зарубежные концепции педагогики досуга. 

2. Характеристика скаутского движения за рубежом. 

3. Организация досуга детей в Германии 

4. Специфика организации детских праздников в Китае. 

5. Инновационные формы работы учреждений дополнительного образования в Чехии. 

6. Специфика анимационной деятельности с детьми во Франции. 

7. Социально-культурная деятельность с детьми в музеях Великобритании. 

8. Инновационные формы работы парков США с детьми. 

9. Приоритетные направления работы в летних лагерях отдыха Болгарии и Турции. 

10. Традиции и технологии социокультурной деятельности с детьми девиантного поведения 

в США. 

11. Специфика работы детских международных организаций. 

12. Современные технологии социокультурной деятельности с детьми в библиотеках 

Финляндии. 

13. Взаимодействие светских и религиозных учреждений, организующих досуг детей за 

рубежом. 

14. Организация самодеятельного художественного творчества детей в Японии. 

15. Компьютерные технологии и досуговая деятельность детей за рубежом. 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 

Цель: проанализировать особенности организации досуга молодежи в условиях 

современных учреждений культуры и досуга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формы организации социально-досуговой деятельности  молодежи. Организационно-

педагогическое сопровождение досуговой деятельности  молодежи.. Сущность и функции 

творческой деятельности в молодежной среде.  Специфика и направления творческой 

деятельности молодежи. Организация социально-досуговой деятельности молодежи за 

рубежом. Организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий с молодежью по 

месту жительства. Волонтерство в развитии досуга. Организация социально-досуговой 

деятельности в ВУЗе. Организация физкультурно-спортивной работы с молодежью.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы организации социально-досуговой деятельности подростков и 

молодежи. 
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2. Организационно-педагогическое сопровождение досуговой деятельности 

подростков и молодежи.  

3.  Сущность и функции творческой деятельности в молодежной среде.  

4. Специфика и направления творческой деятельности подростков и молодежи.  

5.  Организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий с молодежью 

по месту жительства.  

6.  Волонтерство в развитии досуга.  

 

Практическое задание к разделу 3:  

Форма практического задания: Аналитическое задание (Анализ опыта работы 

учреждений культуры и досуга столичного  мегаполиса, города, района, сельского поселения 

по приобщению людей пожилого возраста к творчеству; характеристика применяемых 

технологий социально-культурной деятельности) 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Цель: проанализировать особенности организации досуга людей среднего и пожилого 

возраста в условиях современных учреждений культуры и досуга. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Проблема индивидуально-личностного развития в пожилом возрасте в системе 

человекознания. Люди пожилого возраста как объект социальной и культурной политики в 

современном обществе. Развивающий потенциал культурно-досуговой деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность пожилых людей. Цели и задачи культурно-досуговой 

деятельности пожилых людей. Основные виды реабилитационного досуга: библиотерапия, 

изотерапия, музыкотерапия, игровая терапия, гарденотерапия, спорт, активный отдых и 

туризм. Основные подсистемы технологии культурно-досуговой деятельности. Технология 

разработки и осуществления культурно-досуговых акций, мероприятий. 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности пожилых людей в условиях 

малого город. Культурно-досуговая деятельность пожилых людей в поселке городского типа. 

Организация досуга пожилых людей в системе социальных служб. Роль социальной работы в 

организации активного досуга пожилых людей. Методические формы культурно-досуговой 

деятельности пожилых людей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальные проблемы пожилых людей в современном российском обществе. 

2. Люди пожилого возраста как объект социальной и культурной в современном 

обществе. 

3. Развивающий потенциал культурно-досуговой деятельности. 

4. Общение пожилых людей. 

5. Проведение пожилыми людьми своего досуга. 

6. Основные виды деятельности досуга. 

7. Социокультурная реабилитация. 

8. Цели и задачи культурно-досуговой деятельности пожилых людей. 

9. Основные виды реабилитационного досуга: библиотерапия. 
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10. Основные виды реабилитационного досуга: изотерапия. 

11. Основные виды реабилитационного досуга: музыкотерапия. 

12. Основные виды реабилитационного досуга: игровая терапия. 

13. Основные виды реабилитационного досуга: глинотерапия. 

14. Основные виды реабилитационного досуга: гарденотерапия. 

15. Основные виды реабилитационного досуга: спорт, активный отдых и туризм. 

Практическое задание к разделу 4:  

Форма практического задания: Аналитическое задание (Анализ опыта работы 

учреждений культуры и досуга столичного  мегаполиса, города, района, сельского 

поселения по приобщению людей пожилого возраста к творчеству; характеристика 

применяемых технологий социально-культурной деятельности) 

 

Рубежный контроль к разделу 4: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 5 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 

Цель: ознакомление с современными технологиями организации семейного досуга 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные компоненты семейного воспитания. Цели и задачи семейного воспитания. 

Теоретические основы семейной досуговой деятельности. Формы организации 

семейного досуга. Семейные праздники, их классификация, виды семейных праздников, этапы 

подготовки. Требования к составлению сценария. Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в подготовке семейного праздника. Музей, его виды, функции. Экскурсия 

как форма организации семейного досуга. Этапы подготовки и проведения музейных 

экскурсий. Учет интересов детей и подростков при выборе музея. Театральные виды и жанры, 

их характеристика. Этапы подготовки к посещению театра. Приобщение детей и подростков 

к театральному искусству. Основные этапы формирования зрительской культуры. 

 

 Вопросы для самоподготовки: 

1.Теоретические основы семейного досуга. Формы организации семейного досуга. 

2.Семейные праздники, их классификации, этапы подготовки.  

3.Календарные праздники, их особенности в сфере организации семейного досуга.  

 

Практическое задание к разделу 5: 

  

Форма практического задания: Аналитическое задание (Анализ опыта работы 

учреждений культуры и досуга столичного  мегаполиса, города, района, сельского поселения 

по приобщению людей пожилого возраста к творчеству; характеристика применяемых 

технологий социально-культурной деятельности) 

Рубежный контроль к разделу 5: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 6 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА С МИГРАНТАМИ, 

БЕЖЕНЦАМИ 

Цель: ознакомиться с современными технологиями организации досуга с мигрантами, 

беженцами 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дети мигрантов как социально-психологический феномен поликультурного образовательного 

пространства России.  Дети мигрантов (билингвы и инофоны): понятия. Адаптация, 

социализация и интеграция детей мигрантов в российское общество. Формирование 

гражданской идентичности детей мигрантов как условие их успешной интеграции в 

российское общество. Организационно-педагогические аспекты работы с детьми мигрантов в 

образовательных организациях и культурно-досуговых учреждениях. 

Международные организации, участвующие в регулировании миграционных 

процессов в Российской Федерации. Система государственных органов, регулирующих 

миграционные взаимодействия МВД России и Федеральной миграционной службы. 

Особенности межнационального взаимодействия России и стран участников миграционного 

процесса. Специфика организации работы с детьми – мигрантами и их семьями в учреждениях 

досуга. 

 Формы работы с мигрантами и беженцами: социальное направление; информационное 

направление; правовое направление: защита прав детей; предоставление информации об их 

правах и обязанностях; психологическое направление: психологическое консультирование; 

психологическая коррекция и помощь в социальной психологической диагностике развития 

детей. Социально-педагогическое направление. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы работы с мигрантами и беженцами 

2. Специфика организации работы с детьми – мигрантами и их семьями в учреждениях 

досуга. 

 

Практическое задание к разделу 6:  

 

Форма практического задания: Аналитическое задание (Анализ опыта работы 

учреждений культуры и досуга столичного  мегаполиса, города, района, сельского поселения 

по приобщению людей пожилого возраста к творчеству; характеристика применяемых 

технологий социально-культурной деятельности) 

Рубежный контроль к разделу 6: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 7 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель: проанализировать особенности организации досуга лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современных учреждений культуры и досуга. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

История становления взглядов о месте и роли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в социуме.  Классификация инвалидной среды по типам нозологий. Коррекционная 

педагогика и практики. Понятие и модель социально-культурной реабилитации. Социально-

культурная интеграция инвалидов в современных условиях. Использование информационных 

технологий как средства социо-культурной реабилитации. Реабилитационные практики в 

деятельности культурно-досуговых  учреждений. Арт-терапевтические и игровые технологии 

социокультурной реабилитации. Использование методов игровой терапии  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Инвалидная среда как объект применения социокультурных реабилитационно-

адаптационных технологий. 

2. Понятие инвалидной среды. История становления взглядов о месте и роли  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме. 

3. Классификация инвалидной среды по типам заболеваний. 

4. Организация социальной защиты и поддержки инвалидов. 

5. Общественные объединения инвалидов и их деятельность. 

6. Социально-культурная реабилитация и ее специфика. 

7. Проектирование в области социально-культурной реабилитации. 

8. Комплексный характер применения реабилитационных технологий: 

медицинская, социальная, социокультурная реабилитация и адаптация. 

9. Классификация инвалидной среды по типам заболеваний.  

10. Реализация образовательных программ: инклюзивное образование, создание 

«безбарьерной» среды. 

11. Деятельность специализированных учреждений и центров социальной 

реабилитации лиц, с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Индивидуальные программы реабилитации инвалидов по типам заболеваний, 

понятие «оккупационная терапия». 

13. Использование информационных технологий как средства социокультурной 

реабилитации. 

14. Специфика применения творческих технологий в реабилитационной работе. 

15. Характеристика основных арттерапевтических технологий и особенности их 

использования: творческие объединения и мастерские, организация фестивалей, 

выставок, туризм и т.п. 

16. Особенности использования ТСКР в культурно – досуговых учреждениях 

различного типа. 

Практическое задание к разделу 7: 

Форма практического задания: Аналитическое задание . 

Анализ проблемной ситуации в сфере социокультурной реабилитации и адаптации (на 

основе   кейс - метода)  и разработка предложения по ее разрешению. 

Студентам предлагается подготовка  реферата на основании современных научных или 

научно – публицистических материалов, посвященным деятельности учреждений культуры, 

реабилитационных центров, специализированных и неспециализированных субъектов  по 

социокультурной реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Разделы реферата предполагают анализ проблемной ситуации по кейс-методу (выбор; кризис; 

конфликт), анализ рекомендаций автора публикации по решению обозначенной проблемы или  

самостоятельную разработку комплекса предложений по оптимизации деятельности 

объединения. 

Рубежный контроль к разделу7: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 8 ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА С 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, СОЦИАЛЬНО НЕ ЗАЩИЩЁННЫМИ КАТЕГОРИЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

Цель - проанализировать особенности организации досуга с военнослужащими, 

социально не защищёнными категориями населения в условиях современных учреждений 

культуры и досуга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Планирование культурно-досуговой работы в воинской части и учреждении культуры.  

Система форм и методов культурно-досуговой работы в воинской части, учреждении 

культуры . Методические основы организации и  планирования культурно-досуговой работы 

с социально-не защищенными категориями населения. 

Организация художественной самодеятельности в воинской части.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления, формы и методы культурно-досуговой работы по выполнению 

задач боевой подготовки.  

2. Культурно-досуговая работа на тактических учениях.  

3. Формы и методы культурно-досуговой работы при проведении боевых стрельб.  

4. Использование технических средств и культурно-досугового имущества для работы в 

полевых условиях.  

5. Пропаганда военно-технических знаний, физкультуры и спорта средствами 

культурно-досуговой работы. 

6. Культурно-досуговая работа по воспитанию у военнослужащих морально-

психологических, боевых качеств и сознательного повиновения командирам (начальникам). 

7. Правовая пропаганды средствами культурно-досуговой работы требований законов и 

общевоинских уставов. 

8. Изучение и распространение средствами культурно-досуговой работы передового 

опыта офицеров прапорщиков и сержантов по укреплению воинской дисциплины. 

9. Организация культурного досуга и быта военнослужащих и членов их семей 

 

Практическое задание к разделу 8:  

 

Форма практического задания: Практическая работа  

1.Разработать план культурно-досуговой работы с личным составом подразделения на 

период подготовки и проведения тактических учений. 

2. Разработка плана культурно-досуговой работы в воинской части, учреждении 

культуры на месяц. 

3. Разработка плана проведения личным составом воинской части выходного 

(праздничного) дня. 

Рубежный контроль к разделу 8: 

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 учебной 

дисциплине (модулю) является зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен, 

который проводится в устной и/или 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 

ПК-2 

Способность 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной среды 

ПК-2.1.  Знает:  

- специфику локальных 

этнокультурных традиций и 

особенности 

социокультурной среды; 

 - особенности управления 

организациями в 

этнокультурной сфере. 

Этап формирования 

знаний 

  

ПК-2.2.  Умеет:  

- создавать программы 

развития народного 

художественного 

коллектива;  

- оценивать результаты 

художественной 

деятельности;  

- налаживать межкультурной 

сотрудничество. 

Этап формирования 

умений 

  

ПК-2.3.  Владеет:  

- основами организации 

руководства художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного 

художественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных традиций и 

социокультурной среды. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 
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Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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ПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

ПК-2 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) 
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Теоретический блок вопросов: 

1. Сущность дифференцированного подхода к организации воспитательного 

процесса в сфере культуры досуга детей, подростков, раннего юношества. 

2. Специфика воспитания и развития ребенка в период дошкольного детства. 

3. Особенности воспитания и развития ребенка в период младшего школьного 

детства. 

4. Методика организации игр для подростков. 

5. Особенности воспитания и развития ребенка в период раннего юношества. 

6. Специфика работы учреждений культурного досуга в среде детей и подростков 

девиантного поведения.  

7. Специфические особенности воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями. 

8. Инвалидная среда как объект применения социокультурных реабилитационно-

адаптационных технологий. 

9. Понятие инвалидной среды. История становления взглядов о месте и роли  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме. 

10. Классификация инвалидной среды по типам заболеваний. 

11. Организация социальной защиты и поддержки инвалидов. 

12. Общественные объединения инвалидов и их деятельность. 

13. Социально-культурная реабилитация и ее специфика. 

14. Деятельность специализированных учреждений и центров социальной 

реабилитации лиц, с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Специфика применения творческих технологий в реабилитационной работе. 

16. Характеристика основных арттерапевтических технологий и особенности их 

использования: творческие объединения и мастерские, организация фестивалей, 

выставок, туризм и т.п. 

17. Формы организации социально-досуговой деятельности  молодежи 

18. Сущность и функции творческой деятельности в молодежной среде.  

19. Специфика и направления творческой деятельности подростков и молодежи.  

20.  Организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий с молодежью по 

месту жительства.  

21.  Волонтерство в развитии досуга.  

22. Социальные проблемы пожилых людей в современном российском обществе. 

23. Люди пожилого возраста как объект социальной и культурной в современном 

обществе. 

24. Основные виды реабилитационного досуга: библиотерапия. 

25. Основные виды реабилитационного досуга: изотерапия. 

26. Основные виды реабилитационного досуга: музыкотерапия. 

27. Основные виды реабилитационного досуга: игровая терапия. 

28. Основные виды реабилитационного досуга: спорт, активный отдых и туризм. 

29. Специфика организации работы с детьми – мигрантами и их семьями в 

учреждениях досуга. 

30. . Организация культурного досуга и быта военнослужащих и членов их семей 

Аналитические задания: 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Игра в теории, обучении, воспитании. 

Концептуальные подходы. Классификация, методы, технологии» 

Цель работы: Изучение игры в теории, обучении, воспитании 

Задание и методика выполнения: 

Обзор литературы по проблемам: 

1. Исторические аспекты определения сущности игры; 

2. Классификация игр; 

3. Игра – ведущий метод социального опыта в сфере культурного досуга; 
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4. Игровые технологии: эффективность реализации в деятельности разновозрастного 

сообщества в сфере культурного досуга 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Досуг: особенности воспитания и развития 

ребенка в период дошкольного детства» 

Цель работы: Изучить особенности воспитания и развития ребенка 

Задание и методика выполнения: 

На основе креативного метода – придумывания создание индивидуальных 

тематических программ, отражающих содержание культуры досуга с детьми дошкольного 

образования 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Досуг: особенности воспитания и развития 

ребенка в период младшего школьного детства» 

Цель работы: Изучить особенности воспитания и развития ребенка 

Задание и методика выполнения: 

На основе креативного метода – придумывания создание индивидуальных 

тематических программ, отражающих содержание культуры досуга с детьми младшего 

школьного детства 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Досуг: особенности воспитания и развития 

ребенка в период подростничества» 

Цель работы: Изучить особенности воспитания и развития ребенка 

Задание и методика выполнения: 

На основе креативного метода – придумывания создание индивидуальных 

тематических программ, отражающих содержание культурного досуга подростка 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Досуг: особенности воспитания и развития 

ребенка в период раннего юношества» 

Цель работы: Изучить особенности воспитания и развития ребенка 

Задание и методика выполнения: 

На основе креативного метода – придумывания создание индивидуальных 

тематических программ, отражающих содержание культурного досуга с ранним 

юношеством 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Специфика работы учреждений культурного 

досуга в среде детей и подростков девиантного поведения. Проблемное поле научных 

исследований девиантного поседения иных форм социальных отношений» 

Цель работы: Изучить специфику работы учреждений культурного досуга 

Задание и методика выполнения: 

Описание опыта работы учреждений культуры досуга мегаполиса, города, района, сельского 

поселения с подрастающим поколением 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Система выстраивания эмоционального 

баланса личности аномального (исключительного) ребенка и среды в процессе 

освоения культуры досуга» 

Цель работы: Изучить систему выстраивания эмоционального баланса 

Задание и методика выполнения: 

Описание опыта работы учреждений культуры досуга мегаполиса, города, района, сельского 

поселения с подрастающим поколением  

Самостоятельная работа № 8. Тема «Система выстраивания эмоционального 

баланса личности аномального (исключительного) ребенка и среды в процессе 

освоения культуры досуга» 

Цель работы: Изучить систему выстраивания эмоционального баланса 

Задание и методика выполнения: 

Описание опыта работы учреждений культуры досуга мегаполиса, города, района, сельского 

поселения с подрастающим поколением  

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Система выстраивания эмоционального 

баланса личности аномального (исключительного) ребенка и среды в процессе 
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освоения культуры досуга» 

Цель работы: Изучить систему выстраивания эмоционального баланса 

Задание и методика выполнения: 

Описание опыта работы учреждений культуры досуга мегаполиса, города, района, сельского 

поселения с подрастающим поколением  

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Система выстраивания эмоционального 

баланса личности аномального (исключительного) ребенка и среды в процессе 

освоения культуры досуга» 

Цель работы: Изучить систему выстраивания эмоционального баланса 

Задание и методика выполнения: 
Описание опыта работы учреждений культуры досуга мегаполиса, города, района, сельского 
поселения с подрастающим поколением  

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для вузов / Е. 

А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493151  

2. Медведева, Е. А.  Познание мира культуры ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

: учебное пособие / Е. А. Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2022. — 82 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05560-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493243 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шульга, И. И.  Педагогическая анимация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. И. Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

150 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10805-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494936 (дата обращения: 09.05.2022). de/492632  

2. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

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

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494190  

 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Дифференцированные технологии 

социально-культурной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

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

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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://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


 
26 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  
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5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

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

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Дифференцированные технологии социально-

культурной деятельности» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Дифференцированные технологии 

социально-культурной деятельности» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Дифференцированные технологии социально-

культурной деятельности» 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) «Дифференцированные технологии социально-

культурной 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) «Дифференцированные технологии социально-

культурной деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 № 1178 и Приказом Министерства науки 

и высшего образования от 26.11.2020 № 1456 «О 

внесении изменений в федеральные образовательные 

стандарты высшего образования» 
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года 
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Рабочая программа  дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя учреждения 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) - изучение  научных  подходов  к проблеме коммуникации 

в современном культурно-образовательном пространстве;    формировании у обучаемых 

коммуникативной компетентности и навыков художественной коммуникации;  получении 

ими теоретических знаний о технологиях и методиках коммуникации; получение знаний о  

закономерностях и механизмах функционирования и развития коммуникации как атрибута 

социальной системы, формирование практических навыков для успешной профессиональной, 

культурно-просветительской деятельности в учреждениях культуры, искусства и 

художественно-творческого образования. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

• формирование знаний о коммуникативной культуре руководителя учреждения 

культуры, искусства и образования; 

• формирование    современных научных представлений о сущности и роли    

коммуникации в современном поликультурном художественном пространстве; 

изучение основных подходов к исследованию коммуникативной культуры личности;   

• исследование специфики профессиональной педагогической коммуникации; роли 

культурных факторов в коммуникативном художественном процессе;   

• формирование навыков психологического сопровождения поликультурного 

образовательного процесса всеми субъектами педагогической деятельности; навыка 

самостоятельного анализа социокультурной коммуникативной художественной 

ситуации; классификации и кодификации культурных артефактов; выявления, 

исследования, популяризации, сохранения историко-культурных памятников; 

формирование у обучаемых художественно-коммуникативных навыков. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) ««Коммуникативная культура руководителя учреждения 

культуры, искусства и образования»» реализуется в Дисциплинах (модулях) по выбору 1 в 

части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная 

культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала средней школы. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Технологии и методики 

художественно-творческой деятельности», «Проектная деятельность», «Организационные 

основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования», 

«Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и образования», 

«Этнокультурные технологии», «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизаци

я и саморазвитие  
ОПК-3 Способен 

соблюдать 

требования 

профессиональны

х стандартов и 

нормы 

профессионально

й этики 

ОПК-3.1 Знать: 

номенклатуру и 

назначение 

документов, 

регламентирующи

х 

профессиональну

ю деятельность; - 

требования 

профессиональных 

стандартов 

и правила 

профессиональной 

этики. 

ОПК-3.2 Уметь: 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

ОПК-3.3 
Владеть:  

навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического 

анализа 

Знание 

номенклатуры и 

назначения 

документов, 

регламентирующи

х 

профессиональну

ю деятельность; - 

требований 

профессиональных 

стандартов 

и правил 

профессиональной 

этики. 

 

Умение: 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

 

Владение  

навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 
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особенностей 

своего 

профессиональног

о поведения. 

самооценки, 

критического 

анализа 

особенностей 

своего 

профессиональног

о поведения. 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 8 8 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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, сессия 1-2) 

Раздел 1.1 

Коммуникация как 

основной механизм 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Модуль 2 (курс 1, сессия 1-2) 

Раздел 1.2 

Коммуникативная 

культура руководителя 

учреждения культуры 

искусства и 

образования. 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 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) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры, 

искусства и образования, (курс 1, сессия 1-2) 
Раздел 1.1 

Коммуникация 

как основной 

механизм 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 доклад 2 реферат 
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Модуль 2 (курс 1, сессия 1-2) 

Раздел 1.2 

Коммуникативная 

культура 

руководителя 

учреждения 

культуры 

искусства и 

образования. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 эссе 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. Коммуникация как основной механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

Цель: формирование понятий общения, взаимодействия и коммуникации как процесса 

взаимосвязи и взаимодействия людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение как сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми. Составляющие общения – коммуникативная сторона общения, интерактивная 

и перцептивная. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды коммуникации: вербальная 

коммуникация, невербальная коммуникация. Познавательная коммуникация, убеждающая 

коммуникация, экспрессивная коммуникация, суггестивная коммуникация, ритуальная 

коммуникация, визуальная коммуникация, Мифологическая коммуникация, художественная 

коммуникация.  Межличностное взаимодействие, виды взаимодействия. Теории 

межличностного взаимодействия (теория обмена (Дж.Хоманс), символический 

интеракционизм (Дж. Мид и Г.Блумер), теория управления впечатлениями (Э.Гофман)., 

психоаналитическая теория). Интерактивная и перцептивная стороны общения. Понятие 

эмпатии, толерантности, аттракции, каузальной атрибуции. Коммуникативная 

компетентность в современных социально-культурных условиях. Подходы к исследованию 

понятия «коммуникативная компетентность».  Н.Е. Яценко (трактовка значения 

«коммуникативная компетентность» как подготовленность человека к культурному общению 

с другими), А. Холлидей (определение коммуникативной компетенции как внутренней 

готовности и способности к речевому общению), Н.Н. Вересов (коммуникативная 

компетентность как достижение коммуникативного, интерактивного и перцептивного 

уровней адекватности партнеров). 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Общение, его виды и функции 

2. Взаимодействие. Сущность и виды взаимодействия. 

3. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды и функции коммуникации. 

4. Коммуникативность компетентность. 

5. Коммуникативная культура личности. 
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6. Профессиональная коммуникация. 

7. Эмпатия. Идентификация. Аттракция. Рефлексия. Каузальная атрибуция. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад. 

Темы докладов: 

1. Коммуникация: природа коммуникации и подходы к исследованию. 

2. Теории межличностного взаимодействия. 

3. Эмпатия и толерантность в коммуникации.  

4. Специфика художественной коммуникации. 

5. Коммуникативная компетентность в современных социально-культурных условиях. 

6. Коммуникативная компетентность руководителя художественно-творческого 

коллектива. 

7. Коммуникативная компетентность педагога. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля: реферат 

Темы рефератов: 

1. Психолого-педагогические закономерности общения и коммуникативный потенциал 

личности 

2. Профессиональная коммуникация. Стили профессиональной коммуникации 

3. Структуру (модель) коммуникативной культуры руководителя учреждений культуры, 

искусства и образования 

4. Коммуникативная компетентность педагога. 

5. Маркетинговые коммуникации в творческой индустрии 

6. Свободная тема по изучаемой проблеме  

РАЗДЕЛ 2. Коммуникативная культура руководителя учреждения культуры 

искусства и образования 

Цель: формирование знаний о коммуникативных способностях, умениях и навыках 

руководителя, овладение навыками теоретических, практических и психологических приемов, 

формами и методами принципами организации коммуникативного процесса; знание и 

применение технологий коммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммуникативная культура как важнейший компонент деятельности руководителя 

учреждений культуры, искусства и образования. Коммуникативная культура руководителя 

как средство повышения качества управления образовательным учреждением. 

Коммуникативное поведение руководителя и подчиненных в процессе профессиональной 

деятельности. Формирование коммуникативной культуры руководителя. Особенности 

формирования коммуникативной культуры руководителей в условиях современной 

социокультурной среды. Условия и механизмы повышения эффективности коммуникации. 

Коммуникативные способности, умения и навыки руководителя. Социально-психологический 

аспект решения конфликтов в педагогическом коллективе. Предупреждение и профилактика 
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кризисов и стрессовых ситуаций в работе руководителя. Технологии коммуникации и 

взаимодействия.   

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Условия формирование коммуникативной культуры руководителя. 

2. Механизмы повышения эффективности взаимодействия. 

3. Разрешение конфликтов в творческом коллективе. 

4. Технологии коммуникации и взаимодействия.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: эссе 

 

Темы эссе:  

 

1. Коммуникативная культуры руководителей в условиях модернизации системы 

дополнительного образования детей 

2. Сотрудничество и профессиональное взаимодействие в сфере культуры и искусства 

3. Толерантность и эмпатия в структуре коммуникативной культуры руководителя 

учреждений культуры и искусства 

4. Коммуникативные барьеры в профессиональной коммуникации 

5. Особенности формирования коммуникативной культуры руководителей в условиях 

современной социокультурной среды. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

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 

ОПК-3 

Способен 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

ОПК-3.1. 

Знать: номенклатуру и 

назначение 

документов, 

регламентирующих 

Этап формирования 

знаний 
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профессиональной 

этики 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных  

стандартов в социально-

культурной 

сфере, нормы 

профессиональной 

этики 

работников сферы 

культуры. 

 

  

ОПК-3.2. 

Уметь: адекватно 

оценивать результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности 

на основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

Этап формирования 

умений 

  

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
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Теоретический блок вопросов: 

1. Общение, его виды и функции. 

2. Межличностное взаимодействие. Сущность и виды взаимодействия. 

3. Теории межличностного взаимодействия 

4. Коммуникация как форма взаимодействия. Виды и функции коммуникации. 

5. Коммуникативная культура личности. 

6. Коммуникативные способности, умения и навыки. 

7. Эмпатия и толерантность в структуре коммуникативной культуры руководителя 

8. Специфика художественной коммуникации. 

9. Профессиональная коммуникация. Стили профессиональной коммуникации 

10. Коммуникативная компетентность в современных социально-культурных 

условиях. 

11. Коммуникативная культура руководителей в условиях модернизации системы 

дополнительного образования детей. 

12. Коммуникативная компетентность руководителя художественно-творческого 

коллектива. 

13. Условия формирования коммуникативной культуры руководителя. 

14. Структуру (модель) коммуникативной культуры руководителя учреждений 

культуры, искусства и образования 

15. Коммуникативная компетентность педагога. 

16. Сотрудничество и профессиональное взаимодействие в сфере культуры и искусства 

17. Технологии коммуникации и взаимодействия в творческом коллективе.   

18. Толерантность и эмпатия в структуре коммуникативной культуры руководителя 

учреждений культуры и искусства 

19. Коммуникативные барьеры в профессиональной коммуникации 

 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации 

и т.д.): 

1.  Обоснуйте утверждение, что взаимодействие руководителя с подчиненными 

является важным моментом в его управленческой деятельности и показателем его 

коммуникативной культуры, а следовательно, и показателем его культуры управления. 

 

2. Примените механизм повышения эффективности взаимодействия к конкретной 

управленческой ситуации. Предложите одну из ситуаций, в которой руководитель должен 

будет проявить те или иные личностные качества. 

 

3. Сформулируйте проблемы, которые возникнут перед Вами при вступлении в 

должность руководителя учреждения культуры и искусства. Сформированность какого 

компонента культуры управления будет иметь первостепенное значение? 

 

4.Развитию какого компонента культуры управления в данное время Вам следует 

уделить особое внимание? 

 

 

 

 



 
16 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Н. М. 

Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489797  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для вузов / С. Г. 

Коленько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01521-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489533  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 



 
17 

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://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) «Коммуникативная культура 

руководителя учреждения культуры, искусства и образования» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 

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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

http://ebiblioteka.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, 

разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура руководителя 

учреждения культуры, искусства и образования» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

Совета факультета искусств на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 № 1178 и Приказом Министерства науки 

и высшего образования от 26.11.2020 № 1456 «О 

внесении изменений в федеральные образовательные 

стандарты высшего образования» 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета искусств 

№ 9 

От «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

2.  
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факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 
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__.__.____ 
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факультета 
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__.__.____ 
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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 арттерапии и их применении в 

образовательном процессе. 

3. Овладение технологиями проведения учебных занятий с применением арт-

терапевтических технологий. 

4. Развитие способности использовать арт-терапевтические технологии для решения 

задач профессиональной педагогической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) ««Арт-терапевтические технологии»» реализуется в 

Дисциплинах (модулях) по выбору 1 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала средней школы. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Технологии и методики 

художественно-творческой деятельности», «Проектная деятельность», «Организационные 

основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования», 

«Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и образования», 

«Этнокультурные технологии», «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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 

Социокультурное 

проектирование  
ОПК-1 

Способен 

применять 

полученные знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1 Знать:  

- основы 

культуроведения;  

-принципы, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

ОПК-1.2 Уметь: 

- участвовать в 

исследовательских 

и 

проектных 

работах в 

профессиональной 

сфере. 

ОПК-1.3 Владеть: 

- навыками 

применения 

исследовательских 

и проектных 

методов в 

профессиональной 

сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы 

Знание  

основ 

культуроведения;  

принципов, 

методик и 

технологи 

социокультурного 

проектирования. 

 

Умение 
участвовать в 

исследовательских 

и проектных 

работах в 

профессиональной 

сфере. 

 

Владение  
навыками 

применения 

исследовательских 

и проектных 

методов в 

профессиональной 

сфере;  навыками 

сбора, обработки, 

анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы 

 

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.  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 8 8 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
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г
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т
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о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
м

е 
п
р
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и
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к
о
й
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д
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о
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И
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 в
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й
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Модуль 1 (курс 1, сессия 1-2)  

Раздел 1.1 

Музыкотерапия. 

Танцетерапия. 

Имаготерапия. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 2 (курс 1, сессия 1-2)  

Раздел 1.2 Изотерапия. 

Фототерапия. 

Видеотерапия. 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Общий объем, часов по 

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) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (курс 1, сессия 1-2) Арт-терапевтические технологии 

Раздел 1.1 

Музыкотерапия. 

Танцетерапия. 

Имаготерапия. 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Презентация  

Модуль 2 (курс 1, сессия 1-2) 

Раздел 1.2 

Изотерапия. 

Фототерапия. 

Видеотерапия. 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 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. Тема 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». История развития. Принцип действия музыкальной 

терапии. Формы и методы музыкотерапии. Рецептивная музыкотерапия. Активная 

музыкотерапия. Интеграционная музыкотерапия. «Эффект Моцарта». Myзыкoтepaпия 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. 
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4. Развитие отечественной музыкотерапии как педагогической технологии. 

5. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 

6. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 

7. Известные школы музыкотерапии: шведская, американская, немецкая, швейцарская, 

русская 

Тема 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. 

 

Тема 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 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 
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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 – презентация 

Темы презентаций: 

 

1. Функции танца на различных этапах истории человечества. 

2. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 

3. Особенности танцетерапии для взрослых. 

4. Особенности танцетерапии для школьников. 

5. Особенности танцетерапии для дошкольников. 

6. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

7. Особенности имаготерапии для пожилых людей. 

8. Особенности имаготерапии для взрослых. 

9. Особенности имаготерапии для школьников. 

10. Особенности имаготерапии для дошкольников. 

11. Особенности имаготерапии для лиц с ОВЗ. 

РАЗДЕЛ 2. Тема 4 . Изотерапия 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через изобразительное искусство: рисование, лепка, декоративно-прикладное искусство. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изотерапия в педагогике. История развития изотерапии. Принципы работы изотерапии. 

Meтoды изотерапии. Пассивная и активная изотерапия. Групповая, парная и индивидуальная 

изотерапия. Особенности изотерапии для людей различного возраста. Особенности 

изотерапии для лиц с ОВЗ.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Упражнения изотерапии: монотипия, пластилиновая композиция, рисование историй 

и др. 

2. Методики изотерапии: «каракули», рисование пальцами, рисование историй, 

сюжетные и предметные рисунки. 

3. Упражнение «изобразим радость». 

4. Упражнение «рисование музыки». 

 

Тема 5. Фототерапия и видеотерапия. 

Цель: изучить теоретические основы и получить навыки педагогического воздействия 

через создание и творческую обработку видео и фотографий. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Фототерапия\видеотерапия в педагогике. История развития 

фототерапии\видеотерапии. Принципы работы фототерапии\видеотерапии. Meтoды 

фототерапии\видеотерапии. Пассивная и активная фототерапия\видеотерапия. Групповая, 

парная и индивидуальная фототерапия\видеотерапия. Особенности 

фототерапия\видеотерапии для людей различного возраста. Особенности 

фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Упражнения фототерапии\видеотерапии: репортажная съёмка,  

2. Упражнения фототерапии\видеотерапии: постановочная съёмка, автопортрет. 

3. Упражнение фототерапии: съёмка пейзажа.  

4. Упражнения фототерапии: обработка фотографий в редакторе компьютерной 

графики, создание фотоколлажа и др. 

5. Упражнение видеотерапии: видеомонтаж. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Особенности изотерапии для пожилых людей. 

2. Особенности изотерапии для взрослых. 

3. Особенности изотерапии для школьников. 

4. Особенности изотерапии для дошкольников. 

5. Особенности изотерапии для лиц с ОВЗ. 

6. Особенности фототерапии\видеотерапии для пожилых людей. 

7. Особенности фототерапии\видеотерапии для взрослых. 

8. Особенности фототерапии\видеотерапии для школьников. 

9. Особенности фототерапии\видеотерапии для дошкольников. 

10. Особенности фототерапии\видеотерапии для лиц с ОВЗ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 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 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 



 
12 

ОПК-1 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

ОПК-1.1. 

Знать: - основы 

культуроведения;  

-принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-1.2. 

Уметь: - участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной 

сфере. 
 

Этап формирования 

умений 

ОПК-1.3. 

Владеть: - навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию о 

приоритетных направлениях 

развития социокультурной 

сферы 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
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обобщать и излагать 

материал 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 
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ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «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. 
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18. Влияние музыкотерапии на физиологию человека. 

19. Влияние музыкотерапии на психологию человека. 

20. Особенности музыкотерапии для пожилых людей. 

21. Особенности музыкотерапии для взрослых. 

22. Особенности музыкотерапии для школьников. 

23.  Особенности музыкотерапии для дошкольников. 

24. Шведская школа музыкотерапии. 

25. Американская школа музыкотерапии. 

26. Немецкая школа музыкотерапии. 

27. Швейцарская школа музыкотерапии. 

28. Русская школа музыкотерапии. 

29. Иcтopия вoзниkнoвeния танцетерапии. 

30.  Основные цели танцетерапии.  

31. Meтoды тaнцeвaльнoй тepaпии в педагогике.  

32. Преимущества танцетерапии как педагогической технологии.  

33. Сферы применения танцевальной терапии. 

34.  Варианты классификации танцевально-двигатеьной терапии.  

35. Kлючeвыe пpинципы TДT. 

36.  Ocoбeннocти тaнцeтepaпии для дeтeй.  

37. Taнцeтepaпия для пoжилых.  

38. Танцетерапия для лиц с ОВЗ.  

39. Упражнения танцетерапии. 

40. Неструктурированный танец. 

41. Структурированный танец. 

42. Индивидуальная танцетерапия. 

43. Парная танцетерапия. 

44. Групповая танцетерапия. 

45. Функции танца на различных этапах истории человечества. 

46. Особенности танцетерапии для пожилых людей. 

47. Особенности танцетерапии для взрослых. 

48. Особенности танцетерапии для школьников. 

49. Особенности танцетерапии для дошкольников. 

50. Ассоциация танцевально-двигательной терапии. 

51. Имаготерапия в педагогике.  

52. История развития имаготерапии.  

53. Принципы работы имаготерапии.  

54. Meтoды иmaгoтepaпии.  

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. 
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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 арт-терапевтических целях  

2. Перечислить физиологические эффекты музыкотерапии струнными инструментами. 

3. Разработать последовательность ТДТ-упражнений на 15 мин. для лиц с ОВЗ 

(колясочники).  

4. Разработать план урока для взрослых с применением групповой танцетерапия для 

повышения эффективности командной работы. 

5. Разработать план урока для взрослых с применением групповой театротерапии для 

повышения эффективности командной работы. 

6. Создать парную ролевую игру для урока музыки (возраст – младшие школьники) 

7. Разработать аудиторное занятие для подростков с применением технологии «кинопробы» 

с целью профилактики проблемы «боязни сцены» 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493151  
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2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса : 

учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Обухова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02531-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489219  

3. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491331 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491608  

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 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

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

ресурсам 

 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних 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 рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Арт-терапевтические технологии» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (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) - формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, предусмотренных современными требованиями ФГОС в области организации 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

  Ознакомление с законодательными основами организации безбарьерной среды. 

 Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  

 Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  

 Формирование системы знаний о технических средства реабилитации, необходимых 

для обеспечения доступности среды. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется 

в Дисциплинах (модулях) по выбору 1 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

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

программного материала средней школы. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Технологии и методики 

художественно-творческой деятельности», «Проектная деятельность», «Организационные 

основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования», 

«Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и образования», 

«Этнокультурные технологии», «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-6, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: 

- основы 

системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза 

информации, 

основные виды 

источников 

информации; 

- основные 

теоретико-

методологические 

положения 

философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики;  

- особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к 

пониманию 

природы 

информации как 

научной и 

философской 

категории;  

- основные методы 

научного 

исследования. 

УК-1.2. Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, 

синтез информации 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач в сфере 

культуры; 

- использовать 

философский 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

философские 

принципы в ходе 

Знать: 

- основы 

системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза 

информации, 

основные виды 

источников 

информации; 

- основные 

теоретико-

методологические 

положения 

философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики;  

- особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к 

пониманию 

природы 

информации как 

научной и 

философской 

категории;  

- основные методы 

научного 

исследования. 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, 

синтез информации 

для решения 

поставленных 

экономических 

задач в сфере 

культуры; 

- использовать 

философский 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

философские 

принципы в ходе 

анализа и оценки 

социальных 
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анализа и оценки 

социальных 

проблем и 

процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие

, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

социальным и 

философским 

проблемам; 

обосновывать и 

адекватно 

оценивать 

современные 

явления и 

процессы в 

общественной 

жизни на основе 

системного 

подхода; 

- самостоятельно 

анализировать 

общенаучные 

тенденции и 

направления 

развития 

социогуманитарны

х наук в условиях 

информационного 

общества;  

- самостоятельно 

анализировать 

культурологическу

ю, 

естественнонаучну

ю, историческую, 

психолого-

педагогическую 

информацию; 

- определять 

ценностные 

проблем и 

процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

социальным и 

философским 

проблемам; 

обосновывать и 

адекватно 

оценивать 

современные 

явления и процессы 

в общественной 

жизни на основе 

системного 

подхода; 

- самостоятельно 

анализировать 

общенаучные 

тенденции и 

направления 

развития 

социогуманитарны

х наук в условиях 

информационного 

общества;  

- самостоятельно 

анализировать 

культурологическу

ю, 

естественнонаучну

ю, историческую, 

психолого-

педагогическую 

информацию; 

- определять 

ценностные 

свойства различных 

видов источников 

информации; 

- оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности;  
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свойства 

различных видов 

источников 

информации; 

- оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности;  

- сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

многообразие 

явлений и событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

УК- 1.3.  Владеть: 

- навыками 

системного 

применения 

методов поиска, 

сбора, анализа и 

синтеза 

информации; 

- навыками 

внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

- способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ личностного 

мировоззрения; 

- методологией и 

методикой 

проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой 

изучения наиболее 

- сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

многообразие 

явлений и 

событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

Владеть: 

- навыками 

системного 

применения 

методов поиска, 

сбора, анализа и 

синтеза 

информации; 

- навыками 

внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

- способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ личностного 

мировоззрения; 

- методологией и 

методикой 

проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой 

изучения наиболее 

значимых фактов, 

явлений, 

процессов в 

социогуманитарно

й сфере. 
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значимых фактов, 

явлений, процессов 

в 

социогуманитарно

й сфере. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

е) 

 

 

 

 

 

 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знать:  

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности 

и движущие силы ее 

развития. основы и 

правила 

здорового образа 

жизни. 

УК-6.2. Уметь:  

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность 

критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных задач, 

а также 

относительно 

полученного 

результата 

применять 

разнообразные 

способы, приемы 

техники 

самообразования и 

самовоспитания на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.3. Владеть:  

Знать:  

сущность 

личности и 

индивидуальност

и, структуру 

личности и 

движущие силы 

ее развития. 

основы и 

правила 

здорового образа 

жизни. 

Уметь:  

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать 

свою 

профессионально

-

образовательную 

деятельность 

критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата 

применять 

разнообразные 

способы, приемы 

техники 

самообразования 

и 

самовоспитания 
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навыками 

эффективного 

целеполагания, 

приемами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности 

целеполагания, 

приемами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения 

в сложных, 

стрессовых 

ситуациях 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

Владеть:  

навыками 

эффективного 

целеполагания, 

приемами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности 

целеполагания, 

приемами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции 

поведения в 

сложных, 

стрессовых 

ситуациях 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 8 8 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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
 

Раздел 1.1 Человек с 

инвалидностью как 

объект технологий 

возможностей. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Раздел 1.2 Нормативно-

правовое регулирование 

проектирования 

безбарьерной среды. 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Общий объем, часов 72 52 16 4 - 4 - - - 8 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 
 

 

Раздел 1.1 Человек 

с инвалидностью 

как объект 

технологий 

возможностей. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

проектирования 

безбарьерной 

среды. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24 - 24 - 4 - 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ   

 

Цель: изучить понятие инвалидности и ее отражения на возможностях человека и 

доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 
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типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Классификации и типологические особенности лиц с соматическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание 

категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию (участке). 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 

средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы. 

 

Тема 1.1. Дефициты и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.   

2. Кто относится к категории маломобильных групп населения (МГН)? Каковы 

характеристики МГН, не относящихся к людям с инвалидностью?  

3. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление» 

 

Тема 1.2. Технические средства обеспечения доступности для людей с 

инвалидностью различных объектов социальной инфраструктуры и услуг 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность.  

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

1. Сделайте презентацию с фото технических средств обеспечения доступности в 

разрезе нозологий.  

2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 
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устройств.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  

 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-

99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с 

планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и 

помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131-2003 

«Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000 «Средства 

связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; ГОСТ 51261-99 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 
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Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания организации доступной среды 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью.  

2. Отследите динамику изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Принципы проектирования и основные элементы градостроительной и 

архитектурной среды 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.  

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад,  

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) 

 

2) Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Влияние природной среды на состояние человека. 

2. Виляние социально-экономической среды на состояние человека. 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9.  Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10.  Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 
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11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 

16.  Опыт США в социальной архитектуре. 

17. Опыт Канады в социальной архитектуре. 

18. Опыт Англии в социальной архитектуре. 

19. Опыт Германии в социальной архитектуре. 

20. Опыт Франции в социальной архитектуре. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 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 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации  

 

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Этап формирования умений 

УК-1.3. Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 
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поиска, создания научных 

текстов 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

 

Этап формирования умений 

УК-6.3. Имеет практический 

опыт получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

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 

УК-1; 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 
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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. 

 
УК-1; 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, 
УК-1; УК-6 Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание (задачи, 
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навыков и 

получения опыта.  

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. 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)   

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в 

которых закреплены права детей-инвалидов. 

2. Какие этические принципы и нормы отношения к проблемам инвалидов 

провозглашаются в международных документах, разработанных ООН? 

3. Законодательство Российской Федерации, региональное,  регулирующее развитие 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 

4. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные на 

помощь детям-инвалидам.  

5. Назовите особенности социальной политики в отношении детей с ОВЗ. 

6. Охарактеризуйте роль общественной и государственной инициативы в решении 

проблем граждан с ограниченными возможностями. 

7. Чем отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в контексте 

медицинской, социальной моделей инвалидности? 

8. Создание универсальной безбарьерной среды.  

9. Экологическая целесообразность среды.  

10. Что изучает функциональная антропометрия  



 
19 

11. Сколько уровней отражения воздействий архитектуры психикой человека.  

12. Что такое визуальная комфортность.  

13. Какие вы знаете виды освещенности?  

14. Наименьшие размеры зоны свободного маневрирования для поворота коляски на 

90,180,360 градусов  

15.  Что должны обеспечивать проектные решения объектов доступных для МГН?  

16. Назовите четыре разновидности требований к среде, предъявляемых лицами с 

ограниченными возможностями.  

17. Какие архитектурные задачи позволяет решить цветовое кодирование.  

18. Применения тактильного кодирования для организации доступной среды. 

19. Использование звуковых ориентиров для создания безбарьерной среды.  

20. Как решается на государственном уровне создание безбарьерной среды в 

Российской Федерации?  

21. Дайте понятие инвалидности, в чем смысл ограничения жизнедеятельности?  

22. В чем заключаются проблемы доступности жилья?  

23. В чем заключаются проблемы доступности городской среды?  

24. В чем заключаются проблемы доступности транспортной инфраструктуры?  

25. В чем заключаются проблемы доступности социальных объектов?  

26. Дайте определение понятия «Маломобильные группы населения (МГН)» 

27. Каким образом должны быть оборудованы входы в здания и помещения для 

инвалидов-колясочников?  

28. Назовите способы адаптации среды жизнедеятельности к потребностям инвалидов 

и маломобильных групп населения.  

29. Размеры входных площадок и тамбуров  

30. Как оборудуются пандусы в местах примыкания к проезжей части для слепых и 

слабовидящих людей 

31. Размеры лифтовой кабины, предназначенной для инвалидов колясочников 

32. Как организована городская среда для инвалидов в развитых странах?  

33. Назовите основные принципы универсального дизайна.  

34. Приведите пример применения принципов универсального дизайна.  

35. Что необходимо учитывать при проектировании жилых домов и помещений для 

обеспечения потребностей инвалидов 

36. В чем заключается роль генерального плана города в процессе формирования 

безбарьерной среды?  

37. Назовите особенности отдельных категорий инвалидов.  

38. Габариты инвалидной коляски и размеры, необходимые для ее размещения.  

39. Что необходимо учитывать при проектировании зон обслуживания инвалидов в 

общественных зданиях?  

40. Какие вы знаете визуальные устройства и средства информации?  

41. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель 

освещение и т.д.  

42. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, 

материалы рабочих поверхностей ит.д.  

43. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 

постирочные.  

44. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 

обслуживания).  

45. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 
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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/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / Л. И. 

Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493354  

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493336   

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство : учебное пособие для вузов / Ю. А. 

Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496726   

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями : учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. 

В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 241 



 
21 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491196 

 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

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
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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, 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

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


 
25 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Рабочая программа  дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1178 от 06.12.2017, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки  51.03.02 Народная художественная культура, а также с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника:  

− 01.001 «Педагог (Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  

− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

– 04.002 «Специалист по техническим процессам художественной деятельности». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана рабочей группой в составе: кандидат физико-математических наук, 

доцент факультета информационных технологий  О.А. Мудракова, кандидат педагогических наук, доцент 

факультета информационных технологий С.В. 

Крапивка._____________________________________________________________________________.  

Руководитель основной 

образовательной программы 

канд. пед. наук, доцент  

 

Д.В. Царев 

 

 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета факультета 

информационных технологий 

Протокол № 9 от «28» апреля 2022 года 

 

Декан факультета, 

кандидат педагогических наук, доцент  

 

С.В. Крапивка 

 (подпись)  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей (при совместной разработке или разработке по заказу): 

   

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», НОЦ инфокогнитивных 

технологий, доктор технических наук, профессор 

  

 

Н.И. Гданский 

 (подпись)  

ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», НОЦ инфокогнитивных 

технологий, доктор технических наук, профессор 

  

 

Н.И. Гданский 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Заведующий кафедрой информатики и 

прикладной математики РГСУ 

к.п.н., доцент 

 

С.В. Пивнева 

ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А.Трапезникова Российской академии 

наук 
 

Е.А. Гребенюк 

  (подпись)  
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Научная библиотека, директор  

И.Г. Маляр 

 (подпись)  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 4 

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

программы высшего образования - программы бакалавриата ..................................................................... 4 

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

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций . 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).............................................. 8 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................. 8 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ............................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 9 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................... 9 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ............................... 10 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................... 12 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ............................... 12 

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

образовательной программы ......................................................................................................................... 12 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ................................................................................................ 14 

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 ........................................................................................ 16 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................. 17 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 18 

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

 .......................................................................................................................................................................... 18 

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

освоения дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 18 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................ 19 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 

(модуля) ........................................................................................................................................................... 21 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .. 22 

5.6 Образовательные технологии .............................................................................................................. 22 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................ 24 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о использовании компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами 

ввода-вывода информации с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации; 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными и профессиональными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии 

в индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять безопасную работу в Интернет при организации индивидуального 

информационного пространства. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

реализуется в Дисциплинах (модулях) по выбору 1 в части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

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

освоения программного материала средней школы. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Технологии и методики 

художественно-творческой деятельности», «Проектная деятельность», «Организационные 

основы деятельности учреждений культуры, искусства и творческого образования», 

«Просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства и образования», 

«Этнокультурные технологии», «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы». 
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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: УК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  
Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический анализ 

и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знать: 

- основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации, 

основные виды 

источников 

информации; 

- основные 

теоретико-

методологические 

положения 

философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики;  

- особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к 

пониманию природы 

информации как 

научной и 

философской 

категории;  

- основные методы 

научного 

исследования. 

УК-1.2. Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, синтез 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

в сфере культуры; 

Знать: 

- основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации, 

основные виды 

источников 

информации; 

- основные 

теоретико-

методологические 

положения 

философии, 

социологии, 

культурологи, 

экономики;  

- особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к 

пониманию природы 

информации как 

научной и 

философской 

категории;  

- основные методы 

научного 

исследования. 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск, анализ, синтез 

информации для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

в сфере культуры; 
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- использовать 

философский 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

философские 

принципы в ходе 

анализа и оценки 

социальных проблем 

и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы; 

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

социальным и 

философским 

проблемам; 

обосновывать и 

адекватно оценивать 

современные 

явления и процессы 

в общественной 

жизни на основе 

системного подхода; 

- самостоятельно 

анализировать 

общенаучные 

тенденции и 

направления 

развития 

социогуманитарных 

наук в условиях 

информационного 

общества;  

- самостоятельно 

анализировать 

культурологическую

, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психолого-

педагогическую 

информацию; 

- использовать 

философский 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

философские 

принципы в ходе 

анализа и оценки 

социальных проблем 

и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы; 

- формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

социальным и 

философским 

проблемам; 

обосновывать и 

адекватно оценивать 

современные явления 

и процессы в 

общественной жизни 

на основе системного 

подхода; 

- самостоятельно 

анализировать 

общенаучные 

тенденции и 

направления 

развития 

социогуманитарных 

наук в условиях 

информационного 

общества;  

- самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психолого-

педагогическую 

информацию; 

- определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников 

информации; 
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- определять 

ценностные свойства 

различных видов 

источников 

информации; 

- оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности;  

- сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

многообразие 

явлений и событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

УК- 1.3.  Владеть: 

- навыками 

системного 

применения методов 

поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации; 

- навыками 

внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

- способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

- методологией и 

методикой 

проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

- оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности;  

- сопоставлять 

различные точки 

зрения на 

многообразие 

явлений и событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

Владеть: 

- навыками 

системного 

применения методов 

поиска, сбора, 

анализа и синтеза 

информации; 

- навыками 

внутренней и 

внешней критики 

различных видов 

источников 

информации; 

- способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

- методологией и 

методикой 

проведения 

социологического 

исследования; 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 



 
8 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 1-2  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 16  

Учебные занятия лекционного типа 4 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0  

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки 0 0  

Иная контактная работа 8 8  
из них: в форме практической подготовки 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся 52 52  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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, Сессия 1-2) 

Раздел 1.1 Основы 

современных 

адаптивных 

36 28 8 2  2  
 

 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

информационных 

технологий 

Тема 1.1.1 Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

16 12 4 1  1  
 

 2  

Тема  1.1.2 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

20 16 4 1  1  
 

 2  

Раздел 1.2 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как 

средства 

коммуникации 

32 24 8 2  2    4  

Тема 1.2.1. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

16 12 4 1  1    2  

Тема 1.2.2 Технические 

и программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

16 12 4 1  1   

 

 2  

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) 

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 

Модуль 1 (Курс 1, сессия 1-2) 

Раздел 1.1 Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

28 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
лабораторная 

работа 2 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 1.2 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как 

средства 

коммуникации 

24 14 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
лабораторная 

работа 2 
защита 

лабораторной 

работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 32   16   4   

Общий объем по 

дисциплине, 

часов 

52 32   16   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. АДАПТИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

 

Цель: изучить основы информационных технологий и программных продуктов. 

 

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

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения). Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для 

студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

слуха). Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 

аппаратуры.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода -

вывода информации для студентов с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода -вывода информации (для студентов с нарушениями 

опорно -двигательного аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства, 

устройства управления с помощью дыхания и глотания и т.п 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания – лабораторная работа 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ:  

Лабораторная работа № 1 «Основные направления развития современных 

ИТ»»  

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Цель: изучить основы дистанционных образовательных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями. 

Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: 

экранный диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, клавиатура, 

мышь. Совместимые с Windows ассистивные технологии: программы распознавания речи, 

фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, 

трекболы, программы экранной клавиатуры и т.п. Современные информационные технологии 

обработки информации для пользователей с ограниченными возможностями. Основы 

современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, 

табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и 

возможностями восприятия. 
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2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания – лабораторная работа 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита лабораторной работы 

 

Примерный перечень тем лабораторных работ:  

Лабораторная работа № 2 «Разработка плана на основе модели проекта» 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, 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 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-1  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

УК-1.1. Знать: 

- основы системного подхода, 

методов поиска, анализа и 

синтеза информации, 

основные виды источников 

информации; 

Этап формирования 

знаний 
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подход для решения 

поставленных задач 
- основные теоретико-

методологические положения 

философии, социологии, 

культурологи, экономики;  

- особенности методологии 

концептуальных подходов к 

пониманию природы 

информации как научной и 

философской категории;  

- основные методы научного 

исследования. 

  

УК-1.2. Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

синтез информации для 

решения поставленных 

экономических задач в сфере 

культуры; 

- использовать философский 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные 

философские принципы в 

ходе анализа и оценки 

социальных проблем и 

процессов, тенденций, 

фактов, явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

- формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным социальным и 

философским проблемам; 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного подхода; 

- самостоятельно 

анализировать общенаучные 

тенденции и направления 

развития социогуманитарных 

наук в условиях 

информационного общества;  

- самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, психолого-

педагогическую 

информацию; 

Этап формирования 

умений 
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- определять ценностные 

свойства различных видов 

источников информации; 

- оценивать и прогнозировать 

последствия своей научной и 

профессиональной 

деятельности;  

- сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 

событий, аргументировано 

обосновывать своё мнение. 

  

УК- 1.3.  Владеть: 

- навыками системного 

применения методов поиска, 

сбора, анализа и синтеза 

информации; 

- навыками внутренней и 

внешней критики различных 

видов источников 

информации; 

- способностью 

анализировать и 

синтезировать информацию, 

связанную с проблемами 

современного общества, а 

также природой и 

технологиями формирования 

основ личностного 

мировоззрения; 

- методологией и методикой 

проведения 

социологического 

исследования; методологией 

и методикой изучения 

наиболее значимых фактов, 

явлений, процессов в 

социогуманитарной сфере. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 
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самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения.  

3. Тифлотехнические средства реабилитации.  

4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения).  

5. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации.  

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха.  

7. Сурдотехнические средства реабилитации.  

8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха).  

9. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры. 
10. Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями.  

11. Специальные возможности ОС для пользователей с ограниченными возможностями: экранный 

диктор, экранная лупа, высокая контрастность, скрытые подписи, клавиатура, мышь. 

12. .Совместимые с Windowsассистивные технологии: программы распознавания речи, фильтры 

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

программы экранной клавиатуры и т.п.  

13. Современные информационные технологии обработки информации для пользователей с 

ограниченными возможностями.  

14. Основы современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, 

табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

15. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода -вывода информации 

для студентов с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

16. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода -вывода информации (для студентов с нарушениями опорно -

двигательного аппарата).  

17. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства, устройства 

управления с помощью дыхания и глотания и т.п 

 

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

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. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488865. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490721. 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490722. 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488708. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/488865
https://urait.ru/bcode/490721
https://urait.ru/bcode/490722
https://urait.ru/bcode/488708
https://uisrussia.msu.ru/
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и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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 учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

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

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и 

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

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

http://ebiblioteka.ru/
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аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

Совета факультета информационных технологий 

на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура» (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.12.2017 № 1178 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 
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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 основах социокультурного проектирования, типологии, структуре и 

организационно-экономическом механизме разработки и реализации социокультурных 

проектов и программ. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Обучение специальным знаниям, умениям и навыкам в области теории и практики 

социально-культурного проектирования. 

2. Овладение проектными технологиями. 

3. Получение знаний по формированию комплекса технологий проектирования 

социокультурных проектов и программ. 

4. Формирование проектных качеств и способностей личности, умение 

конструировать собственные технологические подходы к решению задач в 

динамично меняющихся нестандартных ситуациях. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Основы социально-культурного проектирования» реализуется в 

Дисциплинах (модулях) по выбору 2 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы социально-культурного проектирования» 

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

программного материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Арт-дирекшн», «Организационные основы деятельности 

учреждений культуры, искусства и творческого образования». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

Результаты 

обучения 



 
5 

индикатора 

достижения 

компетенции 
Социокультурное 

проектирование  
ОПК-1 

Способен 

применять 

полученные знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1 Знать: 

- основы 

культуроведения;  

-принципы, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

ОПК-1.2 
Уметь: 
- участвовать в 

исследовательских 

и проектных 

работах в 

профессиональной 

сфере. 

ОПК-1.3 
Владеть:  
- навыками 

применения 

исследовательских 

и проектных 

методов в 

профессиональной 

сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы 

Знание  

основ 

культуроведения;  

-принципов, 

методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

 

Умение 
участвовать в 

исследовательских 

и проектных 

работах в 

профессиональной 

сфере. 

 

Владение  
навыками 

применения 

исследовательских 

и проектных 

методов в 

профессиональной 

сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, 

анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы 

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.  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 3 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 16 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 
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Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 8 8 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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  3, сессия 3-4 ) 

Раздел 1.1 Сущность 

социально-культурного 

проектирования. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Модуль 2 (курс  3, сессия 3-4 ) 

Раздел 1.2 Технология и 

организация проектной 

деятельности в 

учреждениях 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
 

социально-культурной 

сферы. 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 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) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1. Курс 3, сессии 3 - 4 

Раздел 1.1 

Сущность 

социально-

культурного 

проектирования. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 
Практическая 

работа  
2 

Паспорт 

проекта 

Модуль 2. Курс 3, сессии 3 - 4 

Раздел 1.2 

Технология и 

организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социально-

культурной 

сферы. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
Практическая 

работа 
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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цель: быть готовым к самостоятельному освоению и использованию методов и 

технологий социально-культурного проектирования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности; знать наиболее актуальные проблемы проектной 

деятельности в учреждениях культуры и досуга.  

 

Тема 1. Сущность социально-культурного проектирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие социокультурного проектирования (сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области).  

Влияние перестройки и перехода к рыночной экономике на востребованность 

социально-культурного проектирования и проектных инициатив для социально-культурной 

сферы. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность социально-культурного проектирования. 

2. Место проектирования в системе специализированных технологий социально-культурной 

деятельности. 

3. Основные предпосылки социального проектирования. 

4. Субьекты и обьекты социокультурного проектирования. 

5. Социокультурный подход к анализу общественного развития. 

6. Теоретические подходы к проектной деятельности (объектно-ориентированный, проблемно-

ориентированный, тезаурусный (субъектный) подходы). 

7. Исторические предпосылки зарождения и развития проектной деятельности в социально-

культурной жизни России. 

Тема 2. Характеристика ситуации и целевое обоснование проекта 

Направления проектной деятельности в области развития культурной инфраструктуры. 

Понятие «регион» в контексте проектирования. Специфика отраслевого и территориального 

подхода к культуре как объекту проектирования. 

Вопросы для самоподготовки 

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

целям деятельности.  

2. Международные, национальные, межрегиональные и региональные, межотраслевые и 

отраслевые, ведомственные, проекты одной организации.  

3. Пилотные, инвестиционные, информационные, инновационные, маркетинговые, 

стратегические, организационные, партнерские, образовательные.  

4. Некоммерческие и коммерческие проекты. 

 

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

Приоритеты и проблемное поле проектирования в сфере досуга.  Концептуальные 

подходы в  проектировании проектов учреждений досуга. Разновидности социально-

культурных проектов: проекты формирования социально-культурной среды; проекты 

досуговых программ; проекты досуговых центров, комплексов, рекреационных зон  

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие «федеральной целевой программы». 

2.  Основные федеральные программы в социокультурной сфере. 

3. Технология регионального проектирования. 

 

Тема 4. Принципы  социокультурного проектирования. 

Принципы социокультурного проектирования: принцип «критического порога 

модификации», принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности, принцип 

персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования, принцип 

оптимальной ориентации на сохранение и изменение, принцип проблемно-целевой 

ориентации. Принцип самоорганизации  и саморазвития культурной жизни. Ориентация 

социально-культурных программ на сохранение ценностей, традиций, форм 

жизнедеятельности. Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологический принцип 

проектной деятельности. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы социокультурного проектирования. 

Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологический принцип проектной 

деятельности. 

 

Практическое задание к разделу 1:  

Форма практического задания: практическая работа в рабочей тетради 

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. 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – разработка информационного паспорта проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технология и организация проектной деятельности в учреждениях 

социально-культурной сферы 

Тема 5. Проектирование как инструмент реализации активной социально-культурной 

политики на территории региона. 

Теоретико-методологические основы культурной политики регионов России и  города 

Москвы (понятие, объект и субъект, приоритеты, цели, задачи, средства, ресурсы, социальные 

механизмы, взаимообусловленность культурной проектирования в г. Москве. 

Доминирование  проектно-ориентированного децентрализации управления сферой 

культуры г. Москвы. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, 

частного и некоммерческих секторов. Основные проекты, реализованные на площадках 

учреждений культуры города Москвы в 2010-2020 гг. 

 

Вопросы для самоподготовки 

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

культуры г. Москвы.  

3. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного и 

некоммерческих секторов.  

4. Основные проекты, реализованные на площадках учреждений культуры города 

Москвы в 2010-2020 гг. 

 

Тема 6. Этапы разработки и реализации проектов. 

Обоснование цели и задач проекта.  Алгоритм разработки социально-культурного 

проекта. Определение цели как результат анализа проблемной ситуации. 

Конструирование задач проекта. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи. 

Ключевые задачи проекта: анализ всесторонняя диагностика проблем и четкое определением 

их источника и характера; поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы 

с учетом имеющихся ресурсов и оценка возможных последствий реализации каждого из 

вариантов; выбор наиболее оптимального решения (т.е. социально приемлемых и культурно 

обоснованных рекомендаций, способных произвести желаемые изменения в объектной 

области проектирования) и его проектное оформление; разработка организационных форм 

внедрения проекта в социальную практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта 

в материально-техническом, финансовом, правовом отношении. Отражение в целеполагании 

проекта интересов потенциальной целевой аудитории.  

Ключевые элементы целеполагания: поддержка локальной культурной активности. 

Привлечение внимания проблемам социокультурного развития; согласование 

коммуникативных потоков и адресного обращения к различным социальным, возрастным, 

профессиональным, этническим целевым группам; создание  благоприятных условий для 

саморазвития культурной жизни посредством активизации саморегуляции и креативной 

среды. Составление проектной заявки. 

Вопросы для самоподготовки 

1.Требования к научно разработанным социальным проектам. 

            2.Структура описания проекта. 

 3. Замысел. Концепция. 

            4. Проектные технологические стратегии. 

 Тема 7. Разработка стартового бизнес-плана 

Разработка стартового бизнес-плана в качестве базового документа изложения сущности 

проекта, включая его содержательную часть, описания порядка его реализации и 

характеристики используемой в этих целях ресурсной базы. 

Исполнительско-внедренческий этап работы с проектом. Деловая игра по согласованию, 

утверждению заказчиком и внедрению проекта (адаптация). 

Календарный план-график мероприятий по реализации основных пунктов бизнес- плана. 

Разработка медиа-плана с целью рекламно-информационного обеспечения проекта. 

Разработка мастер-планов 
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Апробационно-поисковый тренииг. Отработка навыков проблемно-целевого анализа 

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

обнаруженными просчетами, вариантами более оптимального решения проектных задач. 

Деловая игра. Мониторинг учебно-практических проектных работ. 

Поиск, описание и обсуждение возможностей использования ресурсной базы социально-

культурных проектов. Деловая игра-тренинг. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Бизнес-план и его структура. 

2.  Календарный план-график мероприятий: особенности составления. 

3. Разработка медиа-плана с целью рекламно-информационного обеспечения проекта. 4. 

Разработка мастер-планов. 

Тема 8. Игровые методы как инновационные формы социокультурного 

проектирования. 

Понятие «деловая игра». Типология игр и их проективный потенциал. Инновационные игры 

как средство решения проектных задач. Принципы игрового проектирования. 

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. 

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».  
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 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_________________________________________ 
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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 9. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования социально-

культурных программ. 

Финансовая база и доходообразующие каналы сферы культуры и досуга. Бюджет как 

источник финансирования социально-культурных программ. Источники финансирования 
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социально-культурных проектов. получения средств, необходимых для реализации проекта. 

Требования к проекту в случае конкурсного финансирования (критерии оценки). 

Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов. Условия и 

механизмы бюджетного финансирования. Структура заявки на участие в федеральных 

программах.  

Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из бюджета и 

иных источников. Фонды как источник финансирования. Структура и технология оформления 

заявки на получение гранта. Условия получения средств от коммерческих структур (стратегия 

и тактика взаимодействия со спонсорами). 

Коммерческая деятельность учреждения как дополнительный финансирования 

программ (стратегия, технология, направления). Технология работы со спонсорами. 

Разработка спонсорского пакета.  

 Практическое задание 1  к разделу 2 

Форма практического задания: практическая работа: 

Организация и разработка тренингов и деловых игр по следующим темам: 

Тренинг «Заказчик» по подготовке социального заказа на социально- культурное 

проектирование, заключению договора и оформлению пакета соответствующих документов. 

Тренинг по оформлению проектной заявки на выполнение социально- 

ориентированных проектов в рамках действующих международных, федеральных, 

региональных и локальных (местных) социально-культурных программ. Проведение 

официальной и неофициальной (общественной) экспертизы проекта Процедура публичной 

защиты и общественной презентации проекта. 

Деловая игра (мозговая атака) «Поиск и реализация реальных источников бюджетного 

и внебюджетного финансирования социально- культурных проектов для отдельно взятого 

города, района». 

 

 Практическое задание 2  к разделу 2 

Выполнение рабочей тетради по теме «Планирование». 

Составление плана действий. Что, где, когда, сколько денег (других ресурсов) на 

это надо? Определение краткосрочных и долгосрочных действий.  

Планирование проекта - разработка такого документа (плана проекта), который 

определяет и документирует все действия, направленные на достижение поставленных 

целей.  

План составляется для соблюдения порядка выполнения всех работ, определения 

необходимых ресурсов (материальных, финансовых, кадровых) разработки организационной 

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, 
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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.  
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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.  
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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) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

- план-график: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Исполнитель 

Откуда, когда и какие денежные средства могут поступить в распоряжение команды проекта 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

На какие конкретно операции, когда и какие средства будут потрачены 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

Составьте смету затрат. 

Контрольный список помогает убедиться в том, что ключевые действия этапа Планирования 

выполнены, основные результаты получены, необходимые решения приняты, ведется 

мониторинг за показателями проекта. 

Вопрос Да Комментарии 

Действия этапа планирования 

Цели и задачи определены? 

  

Перечень мероприятий – сформулирован?   

Степень ответственности членов команды определена? 

  

Календарный план-график проекта разработан 

(спланированы четкие даты начала и окончания для 

каждой операции проекта, для каждого пакета работ, 

для каждой фазы и для всего проекта в целом)? 
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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-
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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. 
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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:  

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 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 

ОПК-1 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

ОПК-1.1. 

Знать: - основы 

культуроведения;  

-принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-1.2. 

Уметь: - участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной 

Этап формирования 

умений 
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сфере. 
 

ОПК-1.3. 

Владеть: - навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной сфере; 

 - навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения информацию о 

приоритетных направлениях 

развития социокультурной 

сферы 
 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 
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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-1 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 
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умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1.  Понятие социокультурного проектирования: сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области.  

2. Понятие о социально-культурном проекте и программе.  

3. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности.  

4. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной ситуации.  

5. Социально-культурные проблемы и задачи проектирования.  

6. Понятие об аудитории социально-культурного проекта.  

7.  Типология игр и их проективный потенциал. 

8. Инновационные игры как средство решения проектных задач.  

9. Принципы игрового проектирования. 

10. Логика решения проектных задач в игровом процессе, позиционно-ролевая структура 

состава участников, организационное обеспечение игры и использование специфических 

игротехнических методик как условие реализации проективных возможностей 

инновационных игр.  

11.Разработка стартового бизнес-плана в качестве базового документа изложения сущности 

проекта, включая его содержательную часть, описания порядка его реализации и 

характеристики используемой в этих целях ресурсной базы. 

12. Алгоритм разработки социально-культурного проекта.  

13. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта.  
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14. Формирование ресурсной базы проекта.  

15. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Выбор формы реализации 

проекта.  

Аналитические задания: 

 

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

завершения: можно считать, что проект успешно выполнен, если вы получили желаемые 

результаты в установленный срок и уложились в бюджет. Если же проект провален, 

значит, вы не выполнили оба этих условия. 

 

Задание: проанализировать свое окружение 

 

Какие дополнительные инструменты помогут развивать ваш проект и привлекать новых 

партнеров? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Какие дополнительные продукты или услуги помогут повысить лояльность ваших партнеров 

и удерживать их? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Каким образом можно развивать партнерские отношения? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какие материалы, документации, инструкции, помогут вашему проекту обрастать 

энтузиастами? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какие инструменты и действия помогут создать лояльное сообщество вокруг вашего 

проекта? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Определите исполнителей разных работ проекта и заключите с ними соглашения о том, 

что они могут, согласны и обязуются работать над проектом 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Постановка и распределение задач членам команды 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Разъясните каждому суть его работы и порядок координации действий со всеми участниками 

проекта 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Определение и постановка вспомогательных задач 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Подумайте, как партнеры будут взаимодействовать в процессе повседневной работы, 

принимать различные решения по проекту и разрешать спорные ситуации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Установление необходимых систем учета финансовых и трудовых затрат, а также контроля 

за процессом выполнения работ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Решите, какие системы и порядок учета выполнения графика работ, отработанного времени 

и финансовых расходов следует установить 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Объявите о существовании вашего проекта, его целях, сроках начала и завершения 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Проанализируйте: 

Кто является вашим конкурентом?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Какие сервисы предлагают вашей целевой аудитории и конкуренты?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

  

Почему ваша целевая аудитория отдает предпочтение проектам конкурентов, а не вашим?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Что есть такое в проектах конкурентов, чего нет в ваших проектах?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Каким образом вы можете нейтрализовать эти преимущества, свести их на нет, предложить 

взамен что-то другое, что перевесит их в сознании вашей целевой аудитории?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Будущее 

Как вы видите развитие проекта? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

В чем будет показатель успешность проекта? Как это можно будет измерить? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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В какую сторону будет развиваться проект: количественный рост или качественный? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Как будет изменяться проект изнутри и какие ресурсы для этого потребуются? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Продвижение проекта 

 

Как будет продвигаться и рекламироваться проект? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какие каналы коммуникаций будут задействованы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Как будет проходить работа с блогерами и СМИ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какие в продвижении будут этапы и в какие сроки? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Кто и как будет отвечать за подведение итогов по этапам, за их анализ и выводы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Какой результат будет контрольной точкой в каждом этапе? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Будут ли задействованы специальные материалы: брошюры, листовки, флаеры и т.п.? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Какие акции, скидки, специальные предложения (мероприятия) будут включены в 

продвижение? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Напишите пресс-релиз в СМИ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Напишите «письмо поддержки» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Что именно считать успехом в продвижении? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

Разработать проекты: 

1. Проект просветительного мероприятия посвященного искусству танца. 

2.  Проект цикла агитационно-художественных представлений, посвященных Году 

Литературы. 

3.  Проект фестиваля «Мультфест», направленного на развитие отечественной 

мультипликации. 

4.  Проект постоянно действующей литературной гостиной «Глагол/глаголЪ» 
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на базе одного из культурных центров города Москвы. 

5.  Проект творческой платформы для детей на базе одного из ведущих 

культурных центров города Москвы. 

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

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  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 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 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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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://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) «Основы социально-культурного 

проектирования» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
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Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы социально-культурного проектирования» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

http://ebiblioteka.ru/
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5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы социально-культурного 

проектирования» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы социально-культурного проектирования» 

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) «Основы социально-культурного 

проектирования» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

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

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Основы социально-культурного проектирования» 

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) - 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. 

 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Культуротворческие технологии» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «51.03.02 Народная художественная 

культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Организационные основы деятельности учреждений культуры, искусства 

и творческого образования», «Просветительская деятельность в учреждениях культуры, 

искусства и образования». 

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

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

программ дополнительного образования в сфере культуры искусства и образования», 

«Современные культурные формы и практики», «Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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 

Реализация 

государственной 

культурной политики  

ОПК-4 
Способен 

ориентироваться 

в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

ОПК-4.1 Знать: 
- основные 

направления 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере культуры 

ОПК-4.2 
Уметь:  
-  применять 

нормы 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3 
Владеть:  
- способностью 

анализировать 

проблемы и 

динамику в 

области 

сохранения 

культурного 

наследия 

Знание  основных 

направлении 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере культуры 
  

Умение  
применять нормы 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Владение  
способностью 

анализировать 

проблемы и 

динамику в 

области 

сохранения 

культурного 

наследия 

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. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 курс 

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 
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из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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 3 сессия 3-4) 

Раздел 1. Теоретические 

основы 

культуротворческой 

деятельности. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Модуль 2 (Курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 2. Сценарно-

режиссерские 

культуротворческие 

технологии в 

деятельности 

учреждений культуры и 

искусства. 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
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з 

н
и
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о
р
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о
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о
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ч
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о
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 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) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
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к
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Модуль 1. Культуротворческие технологии, семестр 5,6 
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Раздел 1.1 

Теоретические 

основы 

культуротворческой 

деятельности. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 реферат, эссе 

Раздел 1.2 

Сценарно-

режиссерские 

культуротворческие 

технологии в 

деятельности 

учреждений 

культуры и 

искусства. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 реферат, эссе 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24 - 24 - 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 социокультурном пространстве общества. Теоретические 

исследования культуротворчества в гуманитарных науках. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1) Теоретико-деятельностные основы исследования культуротворчества; 

2) Ценностно-мировоззренческие основы исследований культуротворчества как 

социального феномена; 

3) Культуротворчество в пространстве социализации и инкультурации личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.  

Форма практического задания: реферат; 

Темы рефератов: 

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

2. Культуротворчество в системе личностных идеалов и жизненных ценностей. 
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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 потенциал 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.  Сценарно-режиссерские культуротворческие технологии в деятельности 

учреждений культуры и искусства. 

Цель: развитие сценарно-режиссерского мышления в использовании и развитии 

культуротворческих технологий в учреждениях культуры и искусства. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Сценарно-режиссерские технологии 

организации массовых мероприятий в учреждениях культуры и искусства. Сценарно-

режиссерские технологии в деятельности любительских творческих коллективах. Сценарно-

режиссерские технологии рекреационных программ в учреждениях культуры и искусства. 

  

Вопросы для самоподготовки: 

 
1) Специфика режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях 

культуры и искусства. 

 

2) Сценарно-режиссерские технологии организации выступлений самодеятельных 

творческих коллективов. 

 

3) Особенности сценарно-режиссерских технологий проведения игровых программ в 

учреждениях культуры и искусства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

 

1. Разработка сценария театрализованного представления в учреждениях культуры и 

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

творческих коллективов в учреждениях культуры и искусства. 

 

 

3. Режиссура вечера отдыха в учреждениях культуры и искусства. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля - реферат, эссе. 

 

Темы докладов/рефератов: 

 

1. Основные требования к сценарно-режиссерским технологиям организации 

театрализованного концерта. 

 

2. Сценарно-режиссерские технологии организации тематического вечера. 

 

 

3. Сценарно-режиссерские технологии в организации массовых мероприятий музейных 

учреждений. 

 

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

 

5. Специфика сценарно-режиссерских технологий шоу-программ. 

 

6. Сценарно-режиссерские технологии в организации вебинаров. 

 

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 

компете

нции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОПК-4 

 

 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знать: 

- основные направления 

государственной политики 

Российской 

Федерации в сфере культуры. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-4.2. Уметь:  

-  применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

ОПК-4.3. Владеть:  

- способностью анализировать 

проблемы и динамику в 

области сохранения 

культурного наследия  

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 
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и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 
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проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

1. Культуротворчество как социальный феномен.  

2. Культуротворчество в социокультурном 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. 
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12. Культуротворчество в системе психического развития личности. 

13. Роль социальной стратификации в активизации культуротворческой деятельности. 

14. Особенности культуротворчества в различных сферах жизнедеятельности. 

15. Культурологические исследования культуротворчества. 

16. Планирование и организация культуротворческой деятельности в учреждениях 

культуры и искусства.  

17. Организация культуротворческой деятельности населения как ориентир 

государственной культурной политики.  

18. Специфика организации культуротворческой деятельности в сфере дополнительного 

образования. 

19. Организация культуротворческой деятельности населения в сфере досуга. 

20. Роль государства в развитии культуротворческого потенциала различных групп и 

населения. 

21. Специфика организации культуротворческой деятельности в любительских 

объединениях и клубах по интересам. 

22. Формирование готового плана работы культуротворческой направленности в 

учреждениях культуры и искусства (по выбору). 

23. Основные профессиональные требования к руководителям учреждений культуры и 

искусства в организации культуротворческой деятельности населения. 

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

25. Организация культуротворчества в учреждениях культуры клубного типа. 

26. Организация культуротворческой деятельности населения в музейных учреждениях 

27. Организационная роль библиотечных учреждений в организации культуротворческой 

деятельности населения. 

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 готового 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. 
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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 культуротворчества. 

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. 
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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/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Джуринский, А. Н.  Поликультурное образование в многонациональном социуме : 

учебник и практикум для вузов / А. Н. Джуринский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00645-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489406  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Каган, М. С.  Человек в теории культуры. Избранные труды : учебное пособие для 

вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06180-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493522 

 

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 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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(УИС РОССИЯ) 
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 

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) «Культуротворческие технологии» 

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

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

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 
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получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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) «Культуротворческие технологии» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

http://ebiblioteka.ru/
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Культуротворческие технологии» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (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 и знаний 

о технологии и методике культурно-просветительской деятельности и формирование 

практических навыков для успешной профессиональной, культурно-просветительской 

деятельности в учреждениях культуры, искусства и музыкального образования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование личностного, эмоционально-ценностного, творческого отношения к 

информационно - просветительной деятельности специалиста в сфере культуры, искусства и 

музыкального образования. 

2.Формирование навыков организации информационно-просветительской 

деятельности специалиста в сфере культуры, искусства и музыкального образования. 

3.  Развитие интереса к информационно-просветительской деятельности специалиста в 

сфере культуры, искусства и музыкального образования. 

4.  Формирование знаний информационно-просветительской деятельности специалиста 

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

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Информационно-просветительные технологии в сфере 

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

отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

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

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

самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Организационные основы деятельности 

учреждений культуры, искусства и творческого образования». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Применение 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

при решении 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2.1 Знать:  
-основные 

возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

- информационные 

процессы 

профессиональной 

деятельности;  

- основы теории, 

нормативную базу, 

составляющие и 

пути формирования 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

ОПК-2.2 Уметь: 
- применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

 осуществлять 

самодиагностику 

уровня 

профессиональной 

информационной 

компетентности. 

ОПК-2.3 
Владеть:  
- навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

- методами 

повышения уровня 

информационной 

Знание  
основных 

возможностей, 

предоставляемых 

современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

- информационных 

процессов 

профессиональной 

деятельности;  

- основ теории, 

нормативной базы, 

составляющие и 

пути формирования 

информационной и 

библиографической 

культуры. 
Умение 
применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

 осуществлять 

самодиагностику 

уровня 

профессиональной 

информационной 

компетентности. 
Владение  
навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

- методами 

повышения уровня 

информационной 

культуры для 
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культуры для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), составляет 2 зачетные единицы. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 курс 

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 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

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
 

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 3 сессия 3-4) 

Раздел 1. Специфика 

информационно—

просветительной 

работы. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Модуль 2 (Курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 1. Особенности 

информационно-

просветительных 

технологий   в процессе 

организации 

мероприятия. 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 72 52 16 4 - 4 - - - 8 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й
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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
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ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
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у
щ

и
й
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о
н

тр
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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. Информационно-просветительные технологии в сфере культуры и 

искусства, семестр 5,6 
Раздел 1.1 

Специфика 

информационно—

просветительной 

работы. 
28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 реферат, эссе 

Раздел 1.2 

Особенности 

информационно-

просветительных 

технологий   в 

процессе 

организации 

мероприятия. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 реферат, эссе 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24 - 24 - 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 
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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; 

Темы рефератов: 

1. Деятельность РМО в России в XIX веке. 

2. Деятельность РМО в России в XX-XXI в.в. 

3. Традиционные и новаторские формы музыкально-просветительской деятельности. 

4. Роль  Б.В.Асафьева в становлении музыкального просветительства в СССР. 

5. Ораторское искусство как социальное явление. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – форма рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. Музыкально-просветительская деятельность в России. 

2. Музыкально-просветительская деятельность за рубежом. 

3. Эстетическая функция музыкально-просветительской деятельности при работе с 

аудиторией. 

4.  Коммуникативная культура как часть музыкально-просветительской деятельности. 

5. Просветительская деятельность как источник инновация в жизни общества.  

 

РАЗДЕЛ 2. особенности информационно-просветительных технологий   в процессе 

организации мероприятия 

Цель: формирование навыков практической реализации просветительских 

мероприятий, практических приемов, форм и методов подготовки просветительского 

мероприятия, организацией процесса; применение выразительных средств режиссуры 

просветительских мероприятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности жанров и видов просветительских мероприятий. Интерактивные 

образовательные технологии обучения при подготовке просветительских мероприятий. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Стилевые особенности просветительских мероприятий действ. 

2. Характеристика структуры постановочного плана. 

3. Дифференцированные технологии для зрительской аудитории. 

4. Работа по проектированию подготовки просветительского проекта. 

5. Замысел сценария, определение его идеи, основных сюжетных линий, кульминации, 

развязки. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат; 

Темы рефератов: 

1. Особенности жанров и видов просветительских программ.  

2. Синтетическая природа искусства театра и эстрады при подготовке и 

проектировании просветительских программ.  

3. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства 

при подготовке просветительских программ. 

4. Стилевые особенности подготовки и воплощения просветительских программ. 

5. Организация реального, символического и ритуального действия в 

просветительских программах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – форма рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы рефератов/эссе: 

1. Принципы работы при подготовке просветительских программ. 

2. Лекторское искусство при проведении просветительских программ.  

3. Диалоговая технология в просветительских программах. 

4. Своеобразие режиссерского замысла просветительских представлений как основы для 

литературно-драматической работы над сценарием. 

5.  Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства в 

просветительских программах. 

 

РАЗДЕЛ 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 
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Код 

компете

нции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 

 

 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: 

 -основные возможности, 

предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности;  

- информационные 

процессы 

профессиональной 

деятельности;  

- основы теории, 

нормативную базу, 

составляющие и пути 

формирования 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

Этап формирования 

знаний 

ОПК-2.2. Уметь:  

- применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

Этап формирования 

умений 
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основных требований 

информационной 

безопасности;  

 осуществлять 

самодиагностику уровня 

профессиональной 

информационной 

компетентности. 

ОПК-2.3. Владеть:  

- навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности;  

- методами повышения 

уровня информационной 

культуры для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

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 
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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: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-2 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 

ОПК-2 Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 
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навыков и 

получения опыта.  

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Сущность информационно-просветительной работы.  

2. История информационно-просветительной работы в России.  

3. Специфика информационно-просветительной работы в области культуры и 

искусства. 

4. Педагогическая культура как необходимая составляющая информационно-

просветительной деятельности.  

5. Направления и формы информационно-просветительной деятельности. 

6. Субъекты информационно-просветительной деятельности.  

7. Нормативно-правовой ресурс информационно-просветительной работы.  

8. Информационно-методический ресурс информационно-просветительной работы.  

9. Морально-этический ресурс информационно-просветительной работы.  

10. Материально-технический ресурс информационно-просветительной работы.  

11. Образовательные технологии информационно-просветительной работы.  

12. Социально-защитные и реабилитационные технологии к информационно-

просветительной работы 

13. Проектные технологии информационно-просветительной работы.  

14. Технологии коммуникации и общественных связей. 

15. Вклад концертно-просветительской деятельности в реализацию общих функций 

музыкального искусства. 
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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, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494240 

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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/491592 

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. — (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. 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 (дата обращения: 23.05.2022).  

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. Страшнов, С. Л.  Система СМИ: просветительство и журналистика : учебное пособие 

для вузов / С. Л. Страшнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12557-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496191 

 

 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные 

технологии в сфере культуры и искусства» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

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

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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 учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

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

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информационно-просветительные технологии в 

сфере культуры и искусства» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалаврита по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

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, разбор конкретных 

ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

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 

http://ebiblioteka.ru/
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(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 (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 высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Рекреативные технологии в учреждениях культуры и 

искусства» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«51.03.02 Народная художественная культура» заочной формы обучения. 

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

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

освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации 

и эффективного взаимодействия», «Организационные основы деятельности учреждений 

культуры, искусства и творческого образования». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Самоорганизаци

я и саморазвитие  
ОПК-3 Способен 

соблюдать 

требования 

профессиональны

ОПК-3.1 Знать: 

номенклатуру и 

назначение 

Знание 

номенклатуры и 

назначение 
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х стандартов и 

нормы 

профессионально

й этики 

документов, 

регламентирующи

х 

профессиональну

ю деятельность; - 

требования 

профессиональных 

стандартов 

и правила 

профессиональной 

этики. 

ОПК-3.2 Уметь: 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

ОПК-3.3 

Владеть:  

навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического 

анализа 

особенностей 

своего 

профессиональног

о поведения. 

документов, 

регламентирующи

х 

профессиональну

ю деятельность; - 

требований 

профессиональных 

стандартов 

и правил 

профессиональной 

этики. 

 

Умение 

адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности на 

основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

 

Владение  

навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического 

анализа 

особенностей 

своего 

профессиональног

о поведения. 

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. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

3 курс 

Сессия 3-4 
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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 

из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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 3 сессия 3-4) 

Раздел 1. Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-

культурной 

деятельности. 

36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 

Общий объем, часов 36 28 8 2 - 2 - - - 4 - 
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Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 2 (Курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 2. Рекреативный 

потенциал культурно-

досуговых программ. 

32 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Общий объем, часов 36 24 8 2 - 2 - - - 4 - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 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) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я
 

 

Модуль 1. Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства, семестр 

5,6 

Раздел 1.1 Сущность 

рекреативных 

(восстановительных) 

технологий и их 

использование в 

процессе социально-

культурной 

деятельности. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 1.2 

Рекреативный 

потенциал 

культурно-

досуговых 

программ. 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 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 
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зрелищных, игровых, физкультурных, ритуально-праздничных и иных досуговых занятиях. 

Использование в оздоровительной работе методов биоэнергетики, ребефинга, шейпинга, 

музыкального целительства и др. Специфические возможности музыкально-медитативных и 

театрально-оздоровительных программ. Использование разговорной психотерапии, 

библиотерапии, психогимнастики. 

Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и развлечений: 

использование традиций возрождаемой народной культуры; восстановление прежних и 

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

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

семейный туризм. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация рекреативно-оздоровительных технологий 

2. Рекреативные технологии, ориентированные на переход к созданию 

долговременных «сквозных» досуговых программ, предполагающих 

последовательное участие населения в зрелищных, игровых, физкультурных, 

ритуально-праздничных и иных досуговых занятиях. 

3.  Использование в оздоровительной работе методов биоэнергетики, ребефинга, 

шейпинга, музыкального целительства и др.  

4. Специфические возможности музыкально-медитативных и театрально-

оздоровительных программ.  

5. Использование разговорной психотерапии, библиотерапии, психогимнастики. 

6. Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и 

развлечений: использование традиций возрождаемой народной культуры; 

восстановление прежних и возникновение новых народных праздников, обрядов и 

ритуалов; обогащение конкурсных, игровых, художественно-зрелищных 

досуговых программ; индивидуальный, групповой, семейный. 

7. Рекреативные технологии как инструмент оздоровления образа жизни и 

повышения культуры быта.  

 

 Практическое задание к разделу 1: 

 Проведите анализ работ по следующим темам: 

1. Специфические возможности музыкально-медитативных и театрально-

оздоровительных программ.  

2. Использование разговорной психотерапии, библиотерапии, психогимнастики. 

3. Рекреативные технологии, ориентированные на организацию отдыха и 

развлечений: использование традиций возрождаемой народной культуры; 

восстановление прежних и возникновение новых народных праздников, 

обрядов 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. 
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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. 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

ПРОГРАММ  

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

в учреждениях досуга. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности идейно-тематической разработки игровых программ: развитие мотивов 

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

возрастная зависимость содержания игровых программ. Методика организации календарных 

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

«Массовое действо – сценические игры» как зрелищно-игровая форма массового театра. 

Особенности ее разработки и проведения. Игровая деятельность по активизации 

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

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

(«плавающая» и «запланированная» кульминация). Композиция как монтаж игровых 

элементов (игры – ширмы, игры – связки, игры – рефрены). Образность игровой деятельности. 

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

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

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

фокального объекта. Метод прогнозирования и фантазирования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методика организации игр и конкурсных программ 
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2.  Проблемы организаторов конкурсных программ.  

3. Конкурсные задания: условия выполнения и критерии. 

4. Интеллектуально-познавательные игры как одна из самых популярных 

форм работы с детьми.  

5. Особенности интеллектуальных игр. Разработка правил и игрового 

сюжета. Специфика составления вопросов для интеллектуально-познавательной 

игры. Правила организационного порядка. 

6. Методика организации ситуационно-ролевых игр. 

7. Методика коррекционно-развлекательных игр. Коррекционно-

развивающие игры.  

8. Рукоигры, куклотерапия, терапия и коррекционные методики 

современной досуговой практики. 

9. Азартные игры. Игры отрицательного статуса. Разновидности азартной 

игры. Коммерческие и престижные.  

10. Из истории азартных игр. Первый закон об играх (Рим в III веке до н.э.). 

 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Подготовьте рекламно-разъяснительную компанию конкурсной программы и 

воплотите ее в действие. 

2. Проанализируйте сценарий любого художественно-массового мероприятия сферы 

досуга (на основе учебного просмотра видео) 

3. Просмотр фильма социально-культурной направленности. Разбор просмотренного 

мероприятия по следующим направлениям: 

 Четкое осмысление и понимание цели, задач программы; 

 Анализ вида, типа и жанра массовой формы; 

 Выявление архитектоники (структуры) мероприятия; 

 Организационно-педагогические условия для осуществления сценарного и 

режиссерского замыслов программы; 

 Определение содержания, соответствующего цели программы; 

 Органическое соединение всех средств и приемов, обеспечивающих единый 

познавательный, ценностно-ориентационный, коммуникативный процесс; 

 Выбор рациональных методов и приемов организации аудитории, для которой 

проводится программа (мероприятие); 

 Предполагаемая (реальная) активность зрителей, слушателей.  

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 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 

ОПК-3 

Способен 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-3.1. 

Знать: номенклатуру и 

назначение 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных  

стандартов в социально-

культурной 

сфере, нормы 

профессиональной 

этики 

работников сферы 

культуры. 

 

Этап формирования 

знаний 

  

ОПК-3.2. 

Уметь: адекватно 

оценивать результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности 

на основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

Этап формирования 

умений 

  

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками 

применения 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; навыками 

самооценки, 

критического анализа 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в 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-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. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов: 

1. 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. 
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22. Особенности организации отдыха и досуга в курортно-рекреационных центрах. 

23. Отдых как форма восстановления физических сил человека. 

24. Методика индивидуальной, групповой и массовой работы по организации отдыха и 

развлечений населения. 

25. Методика организации индивидуальных форм туризма. 

26. Использование традиций возрождаемой народной культуры в организации отдыха и 

развлечений населения. 

27. Рекреационные основы туризма: основные принципы, формы и методы. 

28. Сущность семейного туризма и особенности его организации. 

29. Государственная политика в вопросах организации семейного туризма. 

30. Методики игровой деятельности. 

31. Природа, значение, формы и задачи творческих игр. 

32. Игровая деятельность по активизации межличностного общения аудитории. 

33. Композиция как монтаж игровых элементов. 

34. Алгоритм организации творческих конкурсов. 

35. Алгоритм организации конкурсных программ. 

36. Хоббитские игры. 

37. Роль игр в организации досуга населения (детей и подростков, молодежи, лиц среднего и 

старшего возраста). 

38. Телеигра как основной компонент игровой телекоммуникации. 

39. Игровая культура в системе современных СМИ. 

40. Классификация игр по месту и времени проведения.  

41. Роль ведущего в организации игровых программ. 

42. Игра как средство общения. 

43. Импровизация как одно из основных качеств ведущего. 

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. 
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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 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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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. 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 

2. Фоменко, Н. К.  Эстрадное речевое искусство: конферанс и конферансье : учебное пособие 

для вузов / Н. К. Фоменко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11428-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495776 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Коробейников, С. С.  Режиссура и музыка в театре : учебное пособие для вузов / 

С. С. Коробейников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14696-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497075 

 

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 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Рекреативные технологии в 

учреждениях культуры и искусства» предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

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

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 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; 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
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3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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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 бакалаврита по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура 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 демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями, 

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением) 

5.6 Образовательные технологии  

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, разбор конкретных ситуаций и 

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

профессиональных навыков обучающихся.  

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 (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 



 
23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 
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по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 
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бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 
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Министерства науки и высшего образования от 
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высшего образования» 
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года 

01.09.2022 

2.  
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№ ____ 
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__.__.____ 

3.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде 

всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового оформления 

основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача 

выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из 

числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», 

«личность», определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как 

участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса 

гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-

правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой институт. 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные 

последствия введения принципа двойного гражданства в российскую практику. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о гражданстве, в 

частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-

правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в 

частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных 

прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и 

других. Однако такое понимание природы ряда основных прав и свобод не является 

абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-философских и правовых учений 

по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо 

выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства 

и личности, их взаимной ответственности. 

Задачей учебной дисциплины является также научная классификация основных прав, 

свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 

особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 

обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 

отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является 

условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией 
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и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно 

компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных 

органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура. 

«Человек и его права в контексте современной реальности» представляет собой 

дисциплину, которая занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. 

Построение правового государства и процесс демократизации органически связаны с 

развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий. Введение данной дисциплины 

связано с необходимостью формирования культуры прав человека в нашем обществе, в 

особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

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

программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», 

«Социология». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Действует в духе 

сотрудничества; 

принимает 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявляет 

уважение к 

мнению и 

культуре других 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики прав 

человека, с древнейших 

времен до настоящего 

времени;  

 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 
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 основы правового 

статуса различной 

категории населения; 

 основные элементы 

системы гарантий и 

механизма защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 анализировать 

практику соблюдения 

государствами прав 

человека и основных 

свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

закрепляющими права и 

свободы человека, а также 

гарантии их реализации. 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Формулирует 

цели личностного 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

современного 

мира и 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

Знать:  

 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную 

систему защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 осуществлять 

толкование и 

сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных документов 

и российского 

законодательства; 

 давать правовую 

оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на 

практике формами и 

методами защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

 навыками 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 



 
7 

правозащитных 

механизмов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
34 18 16   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 24 14 10   

Самостоятельная работа обучающихся 138 86 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 108 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Введение в 

теорию прав человека 
52 43 9 2  
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Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

25 21 4 1  

 

 

 

 3  

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

27 22 5 1  

 

 

 

 4 

 

Раздел 2. История 

развития прав 

человека 

52 43 9 2  

 

 

 

 7  

Тема 2.1. Становление и 

развитие прав человека 

от древнего мира до 

начала ХХ века 

25 21 4 1  

 

 

 

 3 
 

Тема 2.2. Развитие прав   

человека в ХХ веке 
27 22 5 1  

 

 

 

 4  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 108 86 18 4  
 

 
 

 14  

Курс 2 (Сессии 3-4) 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека  
22 17 5 2  

 

 

 

 3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 3.1. 

Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

11 8 3 1  

 

 

 

 2 
 

Тема 3.2. 

Фундаментальные права 

человека - политические 

права 

11 9 2 1  

 

 

 

 1 
 

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права, 

права отдельных групп 

22 17 5 2  

 

 

 

 3 

 

Тема 4.1. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

11 9 2 1  

 

 

 

 1 

 

Тема 4.2. Права 

отдельных уязвимых 

групп 

11 8 3 1  

 

 

 

 2  

Раздел 5. Проблемные 

вопросы прав человека 
24 18 6 2  

 

 

 

 4  

Тема 5.1. Коллективные 

права – права 

солидарности 

12 9 3 1  

 

 

 

 2  

Тема 5.2. Обязанности 

человека и гражданина 
12 9 3 1  

 

 

 

 2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 52 16 6  
 

 
 

 10 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 138 34 10  

 
 

 
 24 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1, сессии 1-2 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию прав 

человека 

43 20 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

21 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. История 

прав человека 
43 20 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

21 
сравнительно-

правовое 

исследование 
2 

Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов 
86 40 

 
42 

 
4 

 

 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека 
17 7 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 

исследовательская 
работа в 

проблемной 

группе 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные 

права, права 

отдельных групп 

17 7 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Проблемные 

вопросы прав 

человека 

18 8 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
аналитическое 

задание 2 
Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 22 

 
24 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

138 62 
 

66 
 

10 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Цель: изучение основ категориального аппарата сферы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека 

как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. 

Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 

человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная) 

системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 

гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. 

Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное 

закрепление прав человека. Структура конституционных прав и свобод гражданина в 

условиях правового государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 

отдельных отраслей международного права  

Цель: изучение пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, 

определение места права прав человека в системе национального и международного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 
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контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по 

правам человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 

международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и 

условия отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция 

о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и 

Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного 

ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные 

договоры по правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных 

ситуациях и во время вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие 

положения об отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные 

ограничения в отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок 

ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона 

согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и 

заявления в отношении договоров в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая 

система Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

2. Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии.  

3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

5. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

6. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным 

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  

7. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права 

прав человека.  

8. Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, международного права о защите беженцев (и о внутренне 

перемещенных лицах), международного уголовного права.  

9. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

10. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе к разделу 1: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Становление и развитие прав человека от древнего мира до начала ХХ 

века 

Цель: изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-

организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление 

принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 

реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия 

о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном 

праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 

учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль 

в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения 

Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских 

и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости 

(1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся 

в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 

Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 
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Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 

Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, 

Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития концепций прав человека.  

2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

3. Права человека в Новое и Новейшее время.  

4. Естественно-правовая теория прав человека.  

5. Позитивистская теория прав человека.  

6. Религиозные концепции прав человека. 

 

Тема 2.2. Развитие прав человека в ХХ веке 

Цель: изучение современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. 

Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. 

Мировой экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 

приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на 

демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 

колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-

х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии 

и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав 

человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной 

войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап 

в интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие 

«человеческое измерение СБСЕ». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  
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4. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

5. Интернационализация прав человека.  

6. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 

7. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

8. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в 

России (в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 

Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных 

прав, свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий 

основных прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном 

закреплении указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о 

характере развития отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в 

сводной таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции 

(закона), закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, 

свобода, обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 3.1. Фундаментальные права человека – гражданские права  

Цель: изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое 

достоинство обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. 

Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. 

Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в 

Конституции РФ (ст. 21) и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. 

Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест 

содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 

задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы 

и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание 

по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия 

"преступление" и "международное преступление". Международно-правовые основы 

необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности 

и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые основы, 

дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и беспристрастный суд". Право 

на доступ к правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции невиновности, 

равенство сторон, открытость суда и т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, 

связанные с судебными гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском 

законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения 

на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  
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3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и 

гарантии равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

 

Тема 3.2. Фундаментальные права человека – политические права  

Цель: изучение политических прав человека как неотъемлемой части правового 

положения гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие 

и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из 

них. Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию 

права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ 

(ст. 31) и российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей 

(выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции 

РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и содержание политических прав.  

2. Система политических прав.  

3. Права человека, связанные с управлением страной.  

4. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

5. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

6. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

7. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

8. Политические гарантии равноправия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как 

газетно-журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку 

возможностей прессы в обеспечении условий для реализации гражданами Российской 

Федерации ряда политических прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических 

изданий разных политического, идеологического направления, например: «Российская 

газета», «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 

«Коммерсант», «Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется 

преподавателем с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, 

дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 

ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

Тема 4.1. Экономические, социальные и культурные права человека  

Цель: изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав 

второго поколения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  
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Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. 

Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические права.  

2. Право собственности.  

3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

6. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную оплату 

за равный труд.  

7. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   создавать   

и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

9. Международная организация труда (МОТ). 

10. Социальные права человека.  

11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

12. Право на достойный уровень жизни.  

13. Право на свободу от голода.  

14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

16. Развитие  пенсионного     законодательства.   

17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

19. Система здравоохранения вразных странах мира.  

20. ВОЗ.  

21. Право на здоровую окружающую среду.  

22. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

23. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

24. Право на отдых и досуг. 

 

Тема 4.2. Права отдельных уязвимых групп  

Цель: изучение прав отдельных уязвимых групп, требующих дополнительных мер 

поддержки со стороны общества и государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика уязвимых и неблагополучных групп и права принадлежащих к 

ним лиц - понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  
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Права женщин. Понятие и правовые основы. Гендерная дискриминация. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 19) и российском законодательстве.  

Права ребенка. Понятие и правовые основы. Понятие "ребенок". Гарантии защиты 

материнства и детства. Гарантии защиты ребенка от неподобающих практик. Гарантии 

недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах. Право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному и духовному, нравственному и 

социальному развитию. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 38) и российском 

законодательстве.  

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Понятие и правовые 

основы. Понятие «инвалид». Патерналистский или инклюзивный подходы. Принципы 

недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Гарантии для обеспечения социализации. Правовое закрепление прав инвалидов в 

Конституции РФ (ст. 39) и российском законодательстве. Особенности защиты прав лиц с 

ОВЗ. 

Права меньшинств. Понятие и правовые основы. Понятие «этнические, религиозные и 

языковые меньшинства». Обязательства государств в отношении меньшинств. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 19, 26) и российском законодательстве.  

Права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Понятие и 

правовые основы. Критерии терминов "коренные народы" и "народ, ведущий племенной образ 

жизни". Право на территорию и ресурсы. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 69) и 

российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.  

2. Право на защиту материнства и детства.  

3. Отечественные, зарубежные и международные акты о правах детей и молодежи.  

4. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. 

5. Принципы недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   

6. Гарантии для обеспечения социализации.  

7. Правовое закрепление прав инвалидов в Конституции РФ (ст. 39) и российском 

законодательстве.  

8. Особенности защиты прав лиц с ОВЗ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права 

прав человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 
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7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 5.1. Коллективные права – права солидарности  

Цель: изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 

законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие коллективных прав 

2. Право народов на самоопределение 

3. Право на благоприятную окружающую среду 

4. Право на развитие 

 

Тема 5.2. Обязанности человека и гражданина 
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Цель: изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 

человека и гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

2. Обязанности человека и нравственный долг.  

3. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания к разделу 5: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как 

права по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте 

список тех прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности;  

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

 основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства;  

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 
 навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

(0-6) баллов. 

 



 
25 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 
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9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 

11. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

12. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-политической жизни. 

14. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-экономической жизни. 

15. Личные права, свободы и обязанности. 

16. Порядок защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека. 

17. Правовые механизмы защиты прав человека в Самарской области. 

18. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

19. Развитие института гражданства в России. 

20. Национальные и международные аспекты множественного гражданства. 

21. Сущность основ правового положения личности в России. 

22. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

23. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

24. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

25. Юридические способы защиты прав человека. 

26. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия 

адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская помощь? 2) Какие 

еще органы входят в государственную и негосударственную систему предоставления 

бесплатной юридической помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в этот же день ему 

была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение было незаконным Иванов А.А. 

решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого числа у Иванова 

А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если увольнение будет признано незаконным, 

какие меры восстановления нарушенных прав могут быть присуждены? 

 

3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в России с 

российской гражданкой, но при условии наличия брачного договора. Для его составления он 

обратился в адвокатскую коллегию и настаивал на бесплатном оказании помощи, 

руководствуясь при этом положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым 

отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-членом СНГ, ее 

граждане должны пользоваться бесплатной юридической помощью на территории Российской 

Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием квалифицированной 

юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли она разрешать подобные вопросы? 2) 

Будет ли оказана юридическая помощь гражданину Республики Беларусь на безвозмездной 

основе? 
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4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает соответствующими 

полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление данных полномочий? 

2) Какое место занимает парламентское расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют личные права в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Определите их сходства и 

различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным международным 

стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории «человек», «гражданин», «личность». 

В чем заключается юридическое значение такого разграничения статуса физического лица? 3) 

Подтвердите тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. В 

ответе используйте нормы права. 

 

6. Государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите прав и свобод 

отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека считая его 

незаконным.  

Вопрос: Какова компетенция Европейского суда и механизмы реализации решений? 

 

7. В государстве-участнике Совета Европы, ратифицировавшей Конвенцию по правам 

человека, в качестве исключительной меры наказание за совершение особо тяжкого 

преступления предусмотрена смертная казнь.  

Вопрос: 1) Допустимо ли это? Если да (или нет), то почему? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496630 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489473 (дата 

обращения: 22.05.2022). 

2. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и 

Европейском Суде по правам человека: Учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13965-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 22.05.2022). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

Учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495416 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте 

современной реальности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 

2007 Russian Academic  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip 

6. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

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

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины (модуля) "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических 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 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества образования 

с использованием технологий 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 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения» реализуется в части 

ФТД (факультативные дисциплины) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися на предыдущих уровнях 

образовании. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная деятельность», 

«Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий», «Цифровые 

технологии в сфере культуры и искусства», «Информационно-просветительные технологии в 

сфере культуры и искусства», «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1; УК-2; УК-6. в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура. 

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 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий 

в рамках компетенции. 

УК-1.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические действия 

в рамках компетенции.  

УК-1.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

Уметь: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

практическим опытом 

работы с 

информационными 

источниками, опытом 

научного поиска, 

создания научных 

текстов  

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.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий 

в рамках компетенции. 

УК-2.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические действия 

в рамках компетенции. 

УК-2.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции. 

Знать: необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы  

Уметь: определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

практическим опытом 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий 

в рамках компетенции. 

УК-6.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 
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практические действия 

в рамках компетенции. 

УК-6.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для 

саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Владеть: 

практическим опытом 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия  

1-2 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 16  

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

из них: в форме практической подготовки - -  

Практические занятия - -  

из них: в форме практической подготовки - -  

Лабораторные занятия - -  

из них: в форме практической подготовки - -  

Иная контактная работа 
14 14 

 

из них: в форме практической подготовки - -  
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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 Сессия 1-2) 

Раздел 1 Электронные 

технологии в образовании 
36 28 8 1 - - - - - 7 - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

32 24 8 1 - - - - - 7 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4           

Общий объем, часов 72 52 16 2 - - - - - 14 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессия 1-2) 

Раздел 1 

Электронные 

технологии в 

образовании 28 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 Реферат  2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Реферат  2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 22   26   4   

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 
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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. 

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 

обучения? 

 

 

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 

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
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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? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

 

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. 

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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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 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 

Основные меню интерфейса. Доступ 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  

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 
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6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных 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 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость 

успеваемости?  

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 

занятию 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.  

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.   
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, утверждаемых 

ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации  

 

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Этап формирования умений 

УК-1.3. Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 
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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. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы  

 

Этап формирования знаний 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

 

Этап формирования умений 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

Этап формирования умений 
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индивидуально-личностных 

особенностей. 

 

УК-6.3. Имеет практический 

опыт получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

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 

УК-1; УК-2; УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 
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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. 

 
УК-1; УК-2; УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

УК-1; УК-2; 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. 
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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. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений 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 

управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы 

знаете? 

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 

электронного 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 

виртуальной 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 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  

дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 
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26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 

дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в системе 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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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, 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. 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). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469583  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489447 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488708  

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  

https://urait.ru/bcode/469583
https://urait.ru/bcode/489447
https://urait.ru/bcode/488708
https://uisrussia.msu.ru/
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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) «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 

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

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

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

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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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) «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура 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 - компьютерный класс с 

обеспечением работы в локальной сети и выхода в Internet, а также 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 компьютерной 

техникой 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» 

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) «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) - получение 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 ситуации 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 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в части ФТД 

(факультативные дисциплины) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 51.03.02 Народная художественная культура заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины (модуля) 

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная деятельность», 

«Рекреативные технологии в учреждениях культуры и искусства», «Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-6, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 
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анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий 

в рамках компетенции. 

УК-1.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические действия 

в рамках компетенции.  

УК-1.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

обобщения 

информации 

Уметь: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

практическим опытом 

работы с 

информационными 

источниками, опытом 

научного поиска, 

создания научных 

текстов  

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.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий 

в рамках компетенции. 

УК-2.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические действия 

в рамках компетенции. 

УК-2.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции. 

Знать: необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы  

Уметь: определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность исходя 

из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

практическим опытом 

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий 

в рамках компетенции. 

УК-6.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические действия 

в рамках компетенции. 

УК-6.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для 

саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 
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результатов в рамках 

компетенции 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Владеть: 

практическим опытом 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия  

1-2 
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 16  

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

из них: в форме практической подготовки - -  

Практические занятия - -  

из них: в форме практической подготовки - -  

Лабораторные занятия - -  

из них: в форме практической подготовки - -  

Иная контактная работа 
14 14 

 

из них: в форме практической подготовки - -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 52  
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Контроль промежуточной аттестации (час) 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 
72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 1.1 Рынок труда: 

сущность, элементы, 

механизм 

функционирования 

36 28 8 2 - - - - - 6 - 

Раздел 1.2 Технологии 

эффективного 

трудоустройства 
32 24 8 - - - - - - 8 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 - - - - - - - - - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72 52 16 2 - - - - - 14 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 
 

Раздел 1.1. Рынок 

труда: сущность, 

элементы, механизм 

функционирования 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2. 
Технологии 

эффективного 

трудоустройства 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24 - 24 - 4 - 

3.2 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. Молодежный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий 

капитал. Карьера. Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

Вопросы для самоподготовки: 
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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. 

Современные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. 

Причины безработицы. 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. 

 

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 

конкурентоспособности. 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. Типичные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды резюме. 

Структура резюме. Правила оформления резюме. Переписка с работодателем. Собеседование. 
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Интервью при приеме на работу. Психологические 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. 

 

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 
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Форма рубежного контроля: тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 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 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации  

 

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Этап формирования умений 

УК-1.3. Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 
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источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

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. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы  

 

Этап формирования знаний 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

 

Этап формирования умений 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения 

нормативной базы и 

решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

Этап формирования умений 
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исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

 

УК-6.3. Имеет практический 

опыт получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

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 

УК-1; УК-2; УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 
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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-1; УК-2; УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

УК-1; УК-2; 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. 
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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. 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-

работодателями 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 
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Аналитическое задание  

 

Пример 

 

Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и частных 

структур занятости в России. 

№  Государственная 

служба занятости 

населения  

Кадровые агентства 

1 Роль и задачи на рынке труда   

2 Основные виды услуг   

3 Основные получатели услуг   

4 Финансовые условия получения услуг   

5 Позитивные и негативные стороны 

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, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. 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 : Издательство Юрайт, 2022. — 575 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14217-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496601 (дата обращения: 

10.05.2022).  

2. 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489420  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алиев, И. М.  Экономика труда : учебник и практикум для вузов / И. М. Алиев, 

Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11318-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495709  

2. Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01455-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468948  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
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Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

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) «Технологии трудоустройства» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
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Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалаврита по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура 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 - компьютерный класс с 

обеспечением работы в локальной сети и выхода в Internet, а также 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 компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

5.6 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» 

http://ebiblioteka.ru/
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предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 



 
23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого Совета факультета управления на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 51.03.02 

«Народная художественная культура» (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.12.2017 № 1178 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 

26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты 

высшего образования» 

Протокол заседания  

Ученого Совета 

факультета 

управления 

№ 11 

От «27» мая 2022 

года 

01.09.2022 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой  

Скороходова Елена Юрьевна  

08 сентября 2022 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Направление подготовки  

51.03.02 Народная художественная культура 
 

Направленность  

Руководство этнокультурным центром 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 

 

  



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1178 от 06.12.2017, профессиональных 

стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н, «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 №652н. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

разработана рабочей группой в составе: Скороходова Елена Юрьевна, доктор 

филологических наук, доцент.  
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании 

кафедры Русского языка и литературы 

Протокол № 1 от «30» августа 2022 года 
 

 

 

Зав. кафедрой русского 

языка и литературы,  

доктор филологических наук, 

доцент 

  

 

 

 

         

     Скороходова Е.Ю. 
 (подпись)  

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 

Доктор филологических наук, доцент 

кафедры русской словесности и 

межкультурной коммуникации 

Государственного института русского 

языка им. А.С.Пушкина 

  

Л.В.Селезнева 

 (подпись)  

Доктор педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных 

языков и культур РГСУ 

  

    Л.А.Апанасюк 

 (подпись)  

  

  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) .......................................................................................................... 4 

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

программы высшего образования-программы бакалаврита ............................................................................. 4 

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

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные  с установленными 

индикаторами достижения компетенций ………………………………………………………..…………4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................... 5 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................................................................................... 7 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................. 7 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ...................................... 7 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................ 10 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 10 

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

образовательной программы .............................................................................................................................. 10 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ..................................................................................................... 10 

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 ............................................................................................. 12 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 12 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................... 15 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 15 

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

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 16 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 17 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................... 18 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 19 

5.6 Образовательные технологии ................................................................................................................... 19 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................. 21 

 

  



 
4 

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 51.03.02 Народная художественная 

культура заочной формы 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 бакалавритата по направлению подготовки 51.03.02 Народная 

художественная культура. 

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 

деловую 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 
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коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

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.  

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.  

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   
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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)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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  
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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  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

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 

русской орфографии. 

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 1.3. 

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. 
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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 

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 
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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) 

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. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК - 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 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

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 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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 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. 

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. 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 

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 
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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. 

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 
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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.  

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 
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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.  

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/ 

 

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
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 
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. 

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. 

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/
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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. 

 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  

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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
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 51.03.02 Народная художественная 

культура 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) «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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 51.03.02 Народная художественная культура заочной формы 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 51.03.02 Народная 

художественная культура. 

 

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 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

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)  

 

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
 

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 

8 6 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
 

политики. 

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 

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) 

 

Заочная 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

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. 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 
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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: 

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 
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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.  

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. 
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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: 

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: 
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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. 

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 
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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”.  

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.  
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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.  

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: 
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 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 

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»? 
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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.  

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 
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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 

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 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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Первой мировой войны. Тюменский государственный университет. 2015. С. 112-119. 

- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 

18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 

19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. С.86-120. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 

20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 

21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III 

Черноморской международной научно-практической конференции Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. 

Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 

22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 

УКРАИНСКОЙ РУИНЫ // МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. 

материалов IV Международной научной междисциплинарной конференции. 

Севастополь, 2020. С.430-438. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=44408243 

23. Тюкина Л.А. ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СООТНОШЕНИЕ 

ПОНЯТИЙ //  

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. №1(20) С.181-187. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42660401 

24. Федорченко С.Н. ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ" //  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. 

Сб. материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С.20-

25. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=26572266 

25. Шаповалов В.Л. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. 

Т.7. №5. С.30-38 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30499075 
 

 

 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 



 
19 

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 

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 
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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. 

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 
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 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 

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 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 
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социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

 (9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения:  

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 
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материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  

(0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией:  

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании:  

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

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. 
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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. 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. 
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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. 

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.  
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 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. 

- «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; 
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(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. 

 

 - 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 
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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 

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 
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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 

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 

9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 

10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 

11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 

14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 

15. Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ 

современной онлайн дискуссии о Великой Отечественной войне // Наука. Общество. Оборона. 

2020. Т.8. № 2. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42816674 

16. Бубнов А.Ю., Савельева М.А. Память о Великой Отечественной войне: 

сравнительный анализ взглядов российской и белорусской молодежи // Наука. Общество. 

Оборона. 2021. Т.9. №2(27). - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=46230692 

17. Бубнов А.Ю. Формирование памяти о Великой Отечественной войне в СССР и 

России  // Провинциальные научные записки. 2021. №1(13). С.105-109 -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45748537 

18. Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в 

современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-

методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова. История и политология. 2011. №4. С.77-93 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17953180 

19. Вальдман И.А. ПАРК-МУЗЕЙ "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" КАК ОПЫТ 
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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 
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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: 

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/  

 

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) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

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

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. 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) «Историческая политика и историческая 

память» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки   51.03.02 

Народная художественная культура 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/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.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),  

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). 

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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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура, утвержденного приказом Минобрнауки России № 1178 от 06.12.2017, 

профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н, «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 №652н. 

Рабочая программа дисциплины «Основы противодействия коррупции» разработана 

рабочей группой в составе:  

1. И.В. Годунов – член-корреспондент РАО, доктор юридических наук, кандидат 

экономических наук, заведующий кафедрой «Международной научной и               

образовательной деятельности» РГСУ. 

2. Д.Ф. Алиев – Первый Проректор РГСУ, кандидат экономических наук, DBA, PhD 

3. Е.А. Петрова – Декан психологического факультета, доктор психологических наук, 

профессор 

4. Я.В. Шимановская – начальник УМУ, кандидат социологических наук, доцент. 

Программа обсуждена на Учёном совете факультета клиентского, специального и 

международного образования   

Протокол № _1_ от «29» августа 2022 года 

 

   

 
Декан факультета 

Канд. эконом. наук, доцент 

 

 

А.В. Соломатин 
  

 
 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................................... 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата .......................................................................................... 5 

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 ...................... 5 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)................................................ 7 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ............................................................................... 7 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................. 11 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 11 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 12 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................................... 22 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 22 

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

программы ......................................................................................................................................................... 22 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания .................................................................................................. 23 

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........................................................................................................... 25 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............................................. 27 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...................................................... 28 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 28 

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

освоения дисциплины (модуля) ...................................................................................................................... 30 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 31 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................ 32 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 32 

5.6. Образовательные технологии ................................................................................................................... 33 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 34 

 

  



 
4 

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 51.03.02 

Народная художественная культура. 

«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 51.03.02 Народная художественная культура. 

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.  

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 16  16   
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педагогическими работниками 

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)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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  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
 

коррупции в России 

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 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

 4        1 

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 8  1      2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

 4  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
 

преступности 

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 

коррупции 

 10    1    2 

 

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 

 5        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
 

правовые акты.  

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) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Курс 1 Сессии 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  



 
12 

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 
 

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.  
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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 

№ 

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. 
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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. 

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 



 
15 

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.  

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: 
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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 …   

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.    
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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: 

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; 
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– 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. 

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. 
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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 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

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; 

Этап 

формирования 

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 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в России, 

Этап 

формирования 

знаний 
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отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

его правовые и организационные 

основы; 

 ответственность 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 

Этап 

формирования 

умений 

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- Этап формирования Теоретический 1) обучающийся глубоко и прочно 
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11 знаний. блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами 

и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения: 

(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 

УК-10, УК-

11 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 
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Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 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.  
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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. 

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 
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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 

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 



 
28 

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 

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 
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// 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. 

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 // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 

7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 

С. 27–32. 

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 

14. – № 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 
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14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 

№ 46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы 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)». 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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  

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) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура 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/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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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