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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История театра» заключается в получении обучающимися знаний об 

основных этапах истории зарубежного и отечественного театра, тенденциях и 

закономерностях его развития, роли театрального искусства в истории мировой культуры. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостных представлений о театре как культурном феномене, 

развитие умений и навыков анализа организации театрального дела, истории 

актерского и режиссерского искусства. 

2. Изучить достижения в области театрального искусства; 

3. Овладеть навыками исследовательской работы в изучении истории зарубежного 

и отечественного театра; 

4. Сформировать умения и навыки комплексного и системного подхода к 

изучению театральных явлений; 

5. Овладеть навыками актерского и режиссерского мышления на материале 

истории театра. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и 
теория 

искусства 

ОПК-1 
Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 
искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

ОПК- 1.1  
Применяет 

теоретические и 

исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 

создания образов 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 1.2  

Анализирует 
произведения 

искусства и 

соотносит их и 

Знать:  
соотношение понятий «культура» и «искусство»; 

понятия и термины искусства, специфику 

художественного образа; особенности 

художественного языка отдельных видов 

искусства: изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран и регионов, факты, 

события, важнейшие художественные памятники, 

мастеров искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 
истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании человека; 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, телевидения 

на основе глубокого знания их художественного 
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историческими 

периодами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОПК- 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 

применения на 

практике в 

профессиональной 

деятельности 

языка и применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 

интерпретацию необходимых исторических, 
искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь опыт 
самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории искусства 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по теории и 

истории искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками применения своих 

знаний по истории искусств на практике 

 
ПК-2 

Способен 

работать в 
творческом 

коллективе в 

рамках единого 

художественного 
замысла 

ПК-2.1  
Знает особенности 

работы в 

творческом 

коллективе, основы 

процесса 

самоорганизации. 

 

 

 

 

ПК-2.2  
Применяет знания 

актерской 

деятельности и 

владения 

сценической речью 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПК-2.3  

Владеет навыками 

работы в 

творческом 

коллективе над 

разноплановыми 

ролями 

Знать: сущность и специфику работы в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла; теоретические 
основы актерского искусства и 

исполнительства; содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей, технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

 
Уметь: применять теоретические знания в 

актерско-исполнительской деятельности; 

применять основные приемы актерской 
техники; организовать самообразование, 

направленное на совершенствование 

актерской деятельности; профессионально 

воздействовать словом в сценическом 
диалоге, используя разнообразные средства, 

приемы и приспособления речи, владеть 

искусством подтекста, создавать яркую 
речевую манеру и характерность, вести роль 

в едином темпо-ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-стилистическом 
ансамбле с другими исполнителями 

 

Владеть: навыками работы в творческом 

коллективе в рамках единого 
художественного замысла, целенаправленно 

и продуктивно взаимодействуя с партнерами; 

навыками актерского исполнительства; 
навыками работы над различными ролями в 

театре и кино; навыками активизации 

самостоятельности и самоконтроля в работе 

над ролью 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146 36 36 36 38 

Лекционные занятия  28 28 28 28 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия  8 8 8 8 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Лабораторные занятия  - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 97 27 27 27 16 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з/о з з/о э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

6 7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками   98 48 50 

Лекционные занятия  40 40 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Практические занятия  8 8 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Лабораторные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 2 
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            из них: в форме практической подготовки  - - 

Самостоятельная работа обучающихся 163 87 76 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з/о э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

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
че

ск
о
й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 4. Модуль 1. История зарубежного театра 

Раздел 1. История 

зарубежного театра от 

античности до эпохи 

Просвещения 

36 18 18 14  4  
 

  

 

Раздел 2.  История 

зарубежного театра 19 – 21 

веков 

27 9 18 14  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Семестр 5. Модуль 2. Русский театр  

Раздел 3. Русский театр от его 

возникновения до 18 века. 
36 18 18 14  4     

 

Раздел 4.  Русский театр 19 – 

начала 20 веков 
27 9 18 14  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 6. Модуль 3. Отечественный театр 

Раздел 5. Отечественный 

театр советского периода 
36 18 18 14  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 6. Российский театр 
постсоветского периода 

27 9 18 14  4     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 
аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 7. Модуль 3. Отечественный театр 

Раздел 7. Современный 

отечественный театр 
52 16 36 28  8     

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 16 36         

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 6. Модуль 1. История зарубежного театра 

Раздел 1. История 33 21 12 10  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

зарубежного театра от 

античности до эпохи 

Просвещения 

Раздел 2.  История 

зарубежного театра 19 – 21 

веков 

34 22 12 10  2  
 

  

 

Семестр 6. Модуль 2. Русский театр 

Раздел 3. Русский театр от его 

возникновения до 18 века. 
34 22 12 10  2  

 
  

 

Раздел 4.  Русский театр 19 – 

начала 20 веков 
34 22 12 10  2  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 144 87 48         

Семестр 7. Модуль 3. Отечественный театр 

Раздел 5. Отечественный 

театр советского периода 
31 19 12 10  2  

 
  

 

Раздел 6. Российский театр 

постсоветского периода 
31 19 12 10  2  

 
  

 

Раздел 7. Современный 

отечественный театр 
62 38 24 20  4     

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 144 76 48         

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ЗАРУБЕЖНЫЙ ТЕАТР. 
Раздел 1. История зарубежного театра (от античности до эпохи Просвещения). 

Раздел 2. История зарубежного театра 19 – 21 веков. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Народные истоки древнегреческого театра. Закономерность появления театра в демократических 

Афинах. Роль мифологии в происхождении и развитии театра. Культ бога Диониса и его значение. Праздники и 
обряды в честь Диониса – прообраз будущих театральных представлений. Устройство древнегреческого театра. 

Тип амфитеатра и его составляющие. Роль хора в театре. Театральные представления как состязания 

драматургов. Роль публики в определении победителей. Особенности актерского искусства в Древней Греции 

(маски, исполнение женских ролей мужчинами и т.д.). Переосмысление мифов в произведениях греческих 

драматургов. Древнегреческая трагедия и ее крупнейшие представители: Эсхил, Софокл и Еврипид. Лучшие 

произведения этих авторов и их художественные особенности. Древнегреческая комедия. Сатирическое начало в 

творчестве Аристофана. Театр Древнего Рима. 

Народные, «карнавальные» истоки средневекового театра. Гистрионы – первые средневековые актеры. 

Основные жанры театрального искусства Средневековья. Литургическая драма, ее религиозная направленность и 

эволюция. Миракль как попытка соединения религиозного и светского начал в театре. Мистерия - центральный 

этап развития средневекового театра. Сатирическое начало в фарсе. Центральный персонаж фарса и его 
эволюция в дальнейшем развитии театрального искусства (появление актера-профессионала). 

Национальные особенности ренессансного театра в различных странах Европы. а) Итальянский театр 

Место театра в искусстве Возрождения, его становление и развитие после других видов искусств: живописи, 

скульптуры, архитектуры. Венеция – центр итальянского театра XVI века. Основные жанры итальянского театра 

начала XVI века: «ученая комедия», трагедия, пастораль. «Мандрагора» Н. Макиавелли – первая сатирическая 

комедия нравов в итальянском театре. Комедия дель арте, ее важнейшие художественные особенности и 

значение. б) Английский театр Творчество Шекспира – вершина и итог развития искусства эпохи Возрождения. 

Основные периоды творчества Шекспира и жанры его драматургии: исторические хроники, комедии, трагедии, 

романтические драмы. «Человек и мир» – основная тема лучших произведений Шекспира. Общечеловеческое 

значение шекспировских произведений, их наиболее интересные интерпретации, в том числе и в современном 

театре и кинематографе. Драматурги – предшественники и современники Шекспира: К. Марло, Б. Джонсон и др. 

Театр «Глобус» и другие английские театры. Крупнейшие актеры шекспировской эпохи: Р. Бербедж, У. Кемп и 
др. Устройство зрительного зала и сцены. Основные принципы постановки и оформления спектаклей в театре 

шекспировской эпохи, условный характер представлений при реалистической актерской игре. Борьба 

аристократов и пуритан с театром, запрещение театральных представлений в 1642 году. В) Испанский театр 

Своеобразие испанского театра, его демократические основы и гуманистическая направленность. Представления 

в испанском театре, его устройство, сцена, актеры и зрители. 80-е годы XVI – 80-е годы XVII века – «золотой 

век» испанского театра. Драматургия Сервантеса, героико-па -патриотическое начало в его драмах, 

использование аллегорических образов. Интермедии в испанском театре (на примере Сервантеса, его 

предшественников и современников). Творчество Лопе де Вега – вершина развития испанского театра. Основные 

жанры его драматургии: комедии и драмы. Понятие «комедии плаща и шпаги», эволюция комедии: от комедии 

положений к комедии нравов. Народные драмы Лопе де Вега. Творчество Т. де Молина и П. Кальдерона. 

Философские драмы Кальдерона – выдающееся явление поэтического театра. Упадок испанского театра в конце 
XVII века. 

Основные принципы театра классицизма. Нормативный характер эстетики классицизма: регламентация 

жанров, принцип трех единств. Эстетическая теория Н. Буало. Конфликт долга и чувства – основа 

классицистской драмы. «Высокая трагедия», ее крупнейшие представители – П. Корнель и Ж. Расин. Актер в 

классицистской трагедии, декламационный характер исполнения. Условность и аристократизм классицистского 

театра. Творчество Ж.-Б. Мольера – вершина французского театра XVII века. Остросоциальная, 

антиклерикальная, сатирическая направленность лучших произведений Мольера. Понятие «высокой комедии». 

Реалистическое начало при формальном соблюдении канонов классицизма – важная особенность мольеровского 

творчества. Развитие демократических традиций в творчестве Мольера. Открытие в Париже театра «Комеди 

Франсез» – крупнейшего национального театра. 

Романтизм в европейском театре. Творчество Д. Байрона и В. Гюго, сценическая история их 

драматических произведений. Искусство крупнейших актеров-романтиков: Э. Кина, П. Бокажа, М. Дорваль, Ф. 
Леметра. Становление и утверждение реализма в европейском театре. Творчество выдающихся итальянских 

актеров II половины XIX века: Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе, их гастроли в России, значение в утверждении 

актерской школы переживания. Актерская школа представления в творчестве С. Бернар. Возрастание роли 

режиссера в театре. Мейнингенский театр. Его репертуар, творческие принципы, гастрольная деятельность. Г. 

Ибсен и Б. Шоу – крупнейшие драматурги последней четверти XIX – начала XX века. 

Крупнейшие режиссеры Европы первой трети ХХ века: А. Антуан, М. Рейнхардт, Г. Крэг. Творчество Б. 

Брехта. Его теория «эпического театра». Брехт на российской сцене. Французская интеллектуальная драма Ж. 

Жироду, Ж.-П. Сартра, Ж. Ануя. Появление «театра абсурда». Его крупнейшие представители: С. Беккет и Э. 

Ионеско. Выдающиеся американские драматурги ХХ века: Ю. О’Нил, А. Миллер, Т. Уильямс, Э. Олби, интерес к 

их творчеству в СССР и России. Бродвейские и внебродвейские театры. Крупнейшие европейские режиссеры 

середины – II половины ХХ века: Ж. Виллар, П. Брук, Д. Стрелер и др. Актерское искусство этого периода. 
Творчество Ж.-Л. Барро, Л. Оливье, П. Скофилда и др. Зарубежный театр на современном этапе Творчество 

крупнейших режиссеров: П. Штайна, Т. Судзуки, Э. Някрошюса, Д. Доннеллана, их тесные связи с русским 

театром (совместные постановки, участие в них российских актеров). Роль театральных олимпиад, 

международных фестивалей в развитии и обогащении современной театральной культуры. Поиски нового 

театрального языка, взаимодействие видов искусства – важные особенности  театрального процесса ХХ века. 
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Влияние постмодернизма на театральное искусство, начиная с 1980-х гг. Появление новых принципов 

построения связей в системе актер-роль-зритель, изменение композиции спектакля, его поэтики на основе 
эстетики постмодернизма. Модель нерепрезентативного театра в театральном постмодернизме. Появление 

эстетики «нонсенса» или «пустого знака» в постмодернистской теории и практике театрального дела. 

Осмысление театра как текстуальной и знаковой среды в эстетике постмодерна. Формирование соответствующих 

стратегий децентрации как дискурса, так и субъекта, определяющие главные свойства постмодернистского 

театрального текста. Утверждение полистилистики и межжанровости; отсутствие персонажа как социально и 

психологически обусловленного субъекта в постмодернистских театральных экспериментах. Специфика 

образности в постмодернистском театре. Формообразующие принципы постмодернизма. 

Театр художника как альтернатива театру актёра и театру режиссёра: уравнивание значимости реквизита, 

сцены и декораций  со значимостью актёра на сцене; доминирование пластики в сравнении с текстовой 

интерпретацией; использование выразительных возможностей тишины и звукового окружения. Акционизм в 

театральном искусстве: заимствование из ритуальных практик народов мира; достижение максимального эпатажа 
с целью отторжения зрителем нежелательных явлений и фактов окружающей действительности. 

Хореографический театр: создание новых техник танца, направленных на повествование и воплощение роли; 

уход от ограничений танца, от хореографических условностей; замена пластическими решениями традиционной 

хореографической техники. Освоение «пустого пространства» Питера Брука: отказ от декораций, акцент на 

актерском театре. Распространенность документального театра, использующего реальные документы и факты с 

их минимальной художественной интерпретацией. Освоение театром художественно-выразительных 

возможностей за рамками психологического театра: современной хореографии, новых форм театра кукол, театра 

художника, нового цирка, социального театра, арт-терапии, постдраматического театра, театра текста, 

перформанса, мюзикла и т.д. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

• Связь античного театра с мифологией Древней Греции. 

• Драматургия Эсхила. 
• Драматургия Софокла. 

• Драматургия Еврипида. 

• Драматургия Аристофана. 

• Устройство античного театра. 

• Организация театрального дела в античности. 

• Актерское искусство в античном театре. 

• Ф.Ницше об античном театре. 

• Романтическая картина в зарубежном театре 19 века. 

• Утверждение реализма в европейском театре. 

• Творчество Г.Ибсена и Б.Шоу – крупнейших драматургов последней четверти XIX – начала XX века. 

• Драматургическое творчество Д.Байрона и В.Гюго. 
• Актерское творчество Э.Кина, П.Бокажа, М.Дорваль, Ф.Леметра. 

• Реалистическая эстетика европейского театра 19 века. 

• Актерское творчество Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе. 

• Школа переживаний в европейском театре 19 века. 

• Школа представлений в творчестве С.Бернар. 

• Формирование профессии театрального режиссера на примере Мейнингенского театра. 

• Драматургия Г.Ибсена и ее значение для мирового театра. 

• Значение творчества Б.Шоу для мирового театра.  

 

Форма практических задании: реферат, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

МОДУЛЬ 2. РУССКИЙ ТЕАТР. 
Раздел 3. Русский театр от его возникновения до 18 века.  

Раздел 4. Русский театр 19 – начала 20 веков. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Русский театр как уникальное явление мировой культуры. Народные игрища и хороводы как один из 

истоков русского театра. Зарождение театрального действа в русской обрядности. Роль народной свадьбы в 
становлении русского театра. Скоморошество на руси и его влияние на дальнейшее развитие русского театра. 

Зарождение фольклорного театра в системе обрядовой культуры. Общее и различное в явлениях «народный 

театр» и «фольклорный театр». Возникновение народной драмы. Театр Петрушки как отражение менталитета 

русского народа. Вертепные представления. Их эволюция. Воплощение народной смеховой культуры в 

представлениях раешников. Актерское искусство балаганных и карусельных зазывал. 
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Появление в XVII веке первого государственного придворного театра, его репертуар, принципы 

постановки, актерский состав. Особенности школьного театра в России. Роль государства в создании первых 
публичных театральных постановок. Первые религиозные представления, определившие идейное и сюжетное 

своеобразие формирующегося русского театра. Тематика и основное содержание первых постановок русского 

профессионального театра. Организационное и оформление отечественного театра при Борисе Годунове и 

Василии Шуйском. Первые пьесы на библейские темы русского профессионального театра. Типы спектаклей, 

представленные в исполнительском репертуаре в зависимости от их содержания: нравственно-исторические. 

Религиозно-дидактические, военно-патриотические, шуточно-развлекательные. 

Появление первого государственного придворного театра, его репертуар, принципы постановки, 

актерский состав. Особенности школьного театра в России. Значение творческой деятельности Симеона 

Полоцкого в дальнейшей эволюции школьного театра на рубеже XVII–XVIII веков. Творчество Феофана 

Прокоповича. Развитие любительского театра «охочих комедиантов» в различных городах России (Москва, 

Петербург, Ярославль и др.). Значение творческой деятельности Ф.Г. Волкова и его ярославской труппы в 
создании русского национального театра. Приглашение труппы Волкова в Петербург и учреждение русского 

государственного публичного театра в 1756 г. Становление и развитие русской национальной драматургии. 

Национальное своеобразие и характерные особенности драматургии русского классицизма. А.П. Сумароков – 

крупнейший драматург классицизма. Патриотическое начало в классицистских трагедиях Я.Б. Княжнина и В.А. 

Озерова. Развитие русской сатирической драматургии. Творчество Д.И. Фонвизина. Актерское искусство и 

театральная критика 18 века. 

Русский театр XIX века Репертуар русского театра первой четверти XIX века. Идейно-художественные 

особенности комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», ее сценическая история и современные интерпретации. 

Актерское искусство. Творчество А. Яковлева и Е. Семеновой. А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы. 

Взгляды Пушкина на актерское искусство в его статье «Мои замечания о русском театре». Статья Пушкина «О 

народной драме и драме Погодина «Марфа Посадница» – программа развития русского реалистического театра. 

Новаторский характер пушкинской трагедии «Борис Годунов». Идейно- философская проблематика «Маленьких 
трагедий» Пушкина, их художественная целостность. Сценическая судьба «Скупого рыцаря», «Моцарта и 

Сальери», «Каменного гостя» и «Пира во время чумы». Выдающиеся актерские работы мастеров русского 

психологического театра в освоении пушкинских произведений. Романтическое направление в русском театре 

30–40-х годов XIX века. Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» как пример обогащения романтических принципов 

реалистической, остросоциальной проблематикой. Дальнейшее развитие реалистических принципов в творчестве 

Н.В. Гоголя. Значение творчества Гоголя и развитие гоголевских традиций в дальнейшем развитии русского 

драматического театра. Малый и Александринский театры – крупнейшие драматические театры России XIX века. 

Малый театр – «второй Московский университет». Репертуар Малого театра, его крупнейшие актеры от М. 

Щепкина и П. Мочалова до династии Садовских, М. Ермоловой, Г. Федотовой, А. Ленского и др. Малый театр – 

«дом Островского». Значение драматургии А.Н. Островского в дальнейшем развитии русского реалистического 

театра. И.С.Тургенев – основатель русской психологической драмы. Александринский театр, его репертуар и 
крупнейшие актеры от В. Каратыгина и В. Асенковой до М. Савиной, П. Стрепетовой, В. Давыдова, К. 

Варламова и др. Русский провинциальный театр XIX века. Актерские товарищества, антрепризы в крупных 

городах России, вклад и значение театральной провинции в развитии русского реалистического театра. 

А.П.Чехов как драматург-новатор. 

Организация Московского Художественного театра (1898г.) – новый этап в развитии отечественного и 

мирового театрального искусства. Основные принципы творческой деятельности К.С. Станиславского и В.И. 

Немировича-Данченко. Важнейшие репертуарные линии МХТ в первое десятилетие его деятельности. «Линия 

интуиции и чувства» в постановке пьес А.П. Чехова. Чехов на сцене МХТ. Общественно-политическая линия в 

постановках пьес А.М. Горького на сцене МХТ. Обращение МХТ к произведениям Л.Н Толстого и Ф.М. 

Достоевского. Обращение МХТ к классической зарубежной и современной драматургии (от Шекспира до 

Ибсена). Значение и определенная противоречивость этих постановок. Временное увлечение МХТ символистски 

условным искусством, приглашение на постановку «Гамлета» выдающегося режиссера и художника 
символистского театра Гордона Крэга, обращение МХТ к творчеству Л. Андреева. Опыт и уроки МХТ, 

полученные при работе с художниками иных творческих принципов. Крупнейшие актеры МХТ первых 

десятилетий его деятельности: И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, В.И. Качалов, Л.М. Леонидов, М.П. Лилина 

и др. Работа К.С. Станиславского над системой воспитания актера. Организация первой студии МХТ (1913), 

деятельность учеников Станиславского – Л. Сулержицкого и Е. Вахтангова. Мировое значение актерского и 

режиссерского искусства МХТ в утверждении на сцене принципов психологического реализма, «театра 

переживания». Развитие символистского театра в период между революциями 1905–1917 гг. Творчество А. 

Блока, А. Белого, В. Иванова. Начало творческой деятельности В.Э. Мейерхольда. Его теория и практика в 

условно-символистском театре (студия на Поварской, театр на Офицерской и др.). В.Ф. Комиссаржевская – 

крупнейшая русская актриса конца Х1Х – начала ХХ в. Основные этапы ее творческой деятельности и 

важнейшие роли (Нора, Нина Заречная, Лариса и др.). Мейерхольд и Комиссаржевская. Причины разрыва 
творческого тандема актрисы и режиссера и закрытие театра Комиссаржевской. «Маскарад» Лермонтова в 

постановке Мейерхольда в Александринском театре (1917) – завершение предреволюционного этапа развития 

русского драматического театра. 
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Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 
 Создание первого государственного придворного театра. 

 Школьный театр в России. 

 Влияние Феофана Прокоповича на развитие отечественного театра. 

 Театр «охочих комедиантов» и его роль в развитии отечественного театра. 

 Значение творческой деятельности Ф.Г. Волкова в создании русского национального театра. 

 Драматургия А.П.Сумарокова. 

 Значение реформаторской деятельности В.А.Озерова для дальнейшего развития русского театра. 

 Творчество Д.И.Фонвизина – новый этап в развитии отечественного театра. 

 Значение русского театра 18 века для его дальнейшего развития. 

 Идейно-художественные особенности комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 Роль  А.С.Пушкина в становлении отечественного театра. 

 Драматургия А.С.Пушкина и ее всемирное значение. 

 Вклад М.Ю.Лермонтова в развитие романтической драмы. 

 Значение творчества Н.В.Гоголя для развития русского театра. 

 А.Н.Островский – создатель национальной драматургии в России. 

 Актерское искусство в русском театре XIX века. 

 Роль Малого и Александрийского театра в развитии русского театра. 

 Новаторство А.П.Чехова в искусстве драматургии. 

 
Форма практических задании: реферат, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

МОДУЛЬ 3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР.  

Раздел 5. Отечественный театр советского периода. 

Раздел 6. Отечественный театр постсоветского периода.  

Раздел 7. Современный отечественный театр. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Театрализованные массовые представления в первые годы советской власти. «Синяя блуза», 

использование традиций площадного театра, сатирического плаката, карикатуры, гротеска, гиперболы. 

Постановка В. Мейерхольдом пьесы В. Маяковского «Мистерия-буфф» - вершина развития агитационно-

пропагандистского театра. Вульгарный социологизм в теории и театральной практике Пролеткульта. Появление 

новых театров: Большого драматического театра (БДТ) в Петрограде (1919), Театра Революции (1922) и театра 

МГСПС (1923 г., – ныне театр имени Моссовета) в Москве. Третья студия МХАТ под руководством Е.Б. 

Вахтангова (впоследствии театр им. Вахтангова). Основные принципы режиссерской и педагогической 

деятельности Вахтангова. «Театр-праздник в постановке «Принцессы Турандот» (1922) – вершина творчества 

режиссера. Развитие вахтанговских традиций в лучших работах театра под руководством Р.Н. Симонова. 

Деятельность В.Э. Мейерхольда в советский период. Новаторские постановки Мейерхольда по произведениям 

русской классики («Лес», «Ревизор», «Горе уму»). 

Выдающиеся режиссерские работы К.С. Станиславского конца 20- х – начала 30-х годов: «Горячее 
сердце» А.Н. Островского, «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Мертвые души» Н. Гоголя. Работа Станиславского 

над системой воспитания актера и ее воплощение в практике МХАТ. Развитие и углубление В.И. Немировичем-

Данченко опыта постановок лучших произведений русской классической литературы: «Воскресение» и «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого. Новая постановка «Трех сестер» А.П. Чехова (1940) – крупнейшая победа МХАТ в 

предвоенный период и одна из вершин режиссерской деятельности Немировича-Данченко. Московский 

Художественный театр Второй, преобразованный из Первой студии МХТ (1923). Деятельность художественного 

руководителя театра — великого актера и педагога Михаила Чехова. Интерес театра и его руководителя к 

заостренной форме, использование образов-символов, аллегорий, гротеска. Эмиграция Михаила Чехова, 

значение его работы за рубежом по развитию и обогащению системы Станиславского. Закрытие театра МХТ II – 

одна из первых трагических страниц в истории советского театра. 

Народность и патриотизм советского театра в эпоху Великой Отечественной войны. Деятельность 
артистических бригад и организация фронтовых спектаклей. Советская драматургия, отражающая героизм 

советского народа во время войны: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Сталинградцы» Ю. 

Чепурина, «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского, «Раскинулось море широко» Вс. Вишневского, А. Крона и В. 

Азарова, «Песнь о черноморцах» Б. Лавренева, «Офицер флота» А. Крона и  др. Тема партизанской войны 

советского народа с фашистскими оккупантами в пьесах «Нашествие» и «Лёнушка» Л. Леонова, «Партизаны в 

степях Украины» А. Корнейчука, «Накануне» А. Афиногенова, «Сказка о правде» М. Алигер, «Встреча в 

темноте» Ф. Кнорре,Показ трудовых подвигов советского народа во врем Великой Отечественной войны: 

«Знатная фамилия» Б. Ромашова, «Петр Крымов» К. Финна, «Уральцы» М. Слонимского и др. 

Образование в 1956 г. театра-студии «Современник» (ныне Московский театр «Современник») – начало 

нового этапа театральной истории СССР и России. Мхатовские корни и основы театра – психологический 
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реализм, нравственная проблематика в постановках пьес В. Розова, А. Володина, других представителей нового 

поколения драматургов. Работа театра под руководством О.Н. Ефремова – выдающегося актера и режиссера. 
Лучшие актеры «Современника» второй половины 50–60-х годов: Г. Волчек (впоследствии – главный режиссер 

театра), Е. Евстигнеев, И. Кваша, О. Табаков, Т, Лаврова, Л. Толмачева и др. Лучшие спектакли театра:«Вечно 

живые» В. Розова, «Старшая сестра» и «Назначение» А. Володина, «Голый король» Е. Шварца, «Традиционный 

сбор» В. Розова (реж. – О. Ефремов). Первое обращение театра к классике – спектакль «Обыкновенная история» 

по роману И.А. Гончарову (инсценировка В. Розова, постановка Г. Волчек). Широкий общественный резонанс 

театра. Глубокое истолкование классической литературы и драматургии в спектаклях Г.А. Товстоногова в 

Ленинградском БДТ («Идиот» Ф.М. Достоевского, «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Мещане» А.М. Горького, 

«История лошади» Л.Н. Толстого и др.). Крупнейшие актеры БДТ: И. Смоктуновский, Т. Доронина, С. Юрский, 

О. Борисов, Е. Лебедев, В. Стржельчик, О. Басилашвили, К. Лавров, А. Фрейндлих. Творческий путь другого 

выдающегося интерпретатора отечественной и мировой классики – А.В. Эфроса – непревзойденного мастера 

создания удивительной сценической атмосферы, помогающей актеру и зрителю увидеть в одном произведении 
весь мир автора. Лучшие спектакли Эфроса по классическим произведениям: «Три сестры» А.П. Чехова, 

«Женитьба» Н.В. Гоголя, «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, «Месяц в деревне» И.С. Тургенева, осуществленные им в 

Московском театре на Малой Бронной. Приход в 1964 г. группы молодых выпускников Театрального училища 

им. Щукина во главе с режиссером Ю. Любимовым в Московский театр драмы и комедии на Таганке. Спектакль 

«Добрый человек из Се-зуана» Б. Брехта – начало пути легендарной Таганки во главе с Любимовым. Развитие 

традиций площадного, публицистического, условного театра, опыта Мейерхольда, Вахтангова, Брехта, 

обостренная форма, яркая эмоциональная выразительность – важные особенности лучших спектаклей Таганки 

(«Жизнь Галилея» Б. Брехта, «А зори здесь тихие...»Б. Васидьева, «Гамлет» У. Шекспира, «Мастер и Маргарита» 

М. Булгакова, «Борис Годунов» А.С. Пушкина и др.). Личность и власть, судьба таланта в тоталитарном 

обществе – одни из важнейших тем Таганки. Актер в «режиссерском» театре Любимова. Творчество В. 

Высоцкого, В. Золотухина, А. Демидовой, З. Славиной, В. Смехова, Л. Филатова – наиболее известных актеров 

Таганки. Интенсивная творческая жизнь театральной России 60-70-х годов: лучшие спектакли В.Н. Плучека в 
Московском театре Сатиры («Женитьба Фигаро» Бомарше, в гл. роли – А. Миронов), Ю.А. Завадского в театре 

им. Моссовета («Петербургские сновидения» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»), А.А. 

Гончарова в Московском театре им. Маяковского («Человек из Ламанчи» – мюзикл по «Дон Кихоту» Сервантеса, 

«Беседы с Сократом» Э. Радзинского). Активизация творческих поисков в других городах России: Саратове 

(ТЮЗ под рук.Ю. Киселева), Горьком, Свердловске, Ярославле и др. Приглашение в начале 70-х годов старшим 

поколением МХАТа О.Н. Ефремова возглавить прославленный театр, переживавший в те годы глубокий кризис. 

Уход Ефремова из «Современника» во МХАТ. Постепенное оживление творческой жизни театра. Лучшие 

работы МХАТ Ефремовского периода: «Так победим!» М. Шатрова, «Старый Новый год» М. Рощина. 

«Современник» после ухода Ефремова. Во главе труппы – Г.Б. Волчек. Приглашение в «Современник» молодых 

актеров, ныне признанных мастеров (М. Неелова, Л. Ахеджакова, и др.) и режиссеров (В. Фокин, Р. Виктюк и 

др.) – важная веха в истории театра, способствовавшая оживлению творческих поисков коллектива. Переход в 
«Современник» из других коллективов В. Гафта и других известных актеров. Международное признание 

«Современника» (гастроли на Бродвее – большой успех русского театра). Приход нового главного режиссера 

Марка Захарова в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне «Ленком») в 1973 г. – начало звездной 

славы одного из самых популярных театров в России. Лучшие спектакли «Ленкома»: «Тиль», «Юнона и 

''Авось''», «Шут Балакирев» и др. Активное использование музыки, пластики, воспитание подлинно 

синтетического актера — важная особенность режиссуры Захарова и творчество лучших актеров прославленной 

труппы: О. Янковского, И. Чуриковой, Н. Караченцова, А. Збруева, А. Абдулова, Д. Певцова и др. Вторая 

половина 70-х – начало 80-х годов – начало творческого пути выдающихся мастеров современного российского и 

мирового театра: А. Васильева, Л. Додина, Э. Някрошюса, Р. Стуруа и др. Лучшие работы режиссеров в Москве, 

Ленинграде, Литве, Грузии. Значение спектаклей А. Васильева «Взрослая дочь молодого человека», «Серсо», Л. 

Додина «Братья и сестры», «Дом», «Бесы», чеховских и шекспировских постановок Э. Някрошюса и Р. Стуруа в 

обновлении театрального языка. Международное признание и присвоение театрам Васильева («Школа 
драматического искусства» в Москве) и Додина (Малый драматический театр в Санкт-Петербурге) почетного 

звания «Театров Европы». Открытие театра «Мастерская Петра Фоменко» – важное событие театральной жизни 

Москвы и России конца ХХ в. Молодая труппа под руководством выдающегося режиссера и педагога лучшими 

своими работами убедительно доказала преемственность лучших традиций русского психологического театра, 

обогащенных острой формой, яркой эмоциональной выразительностью. Лучшая постановка П.Н. Фоменко – «Без 

вины виноватые» А.Н. Островского в театре им. Вахтангова; выдающиеся работы «Мастерской Фоменко»: 

«Волки и овцы» А.Н. Островского, «Война и мир» и «Семейноесчастие» по Л.Н. Толстому, «Одна абсолютно 

счастливая деревня» по прозе Б. Вахтина, подлинно народный, «хоровой» спектакль о жизни российской деревни 

в трагические годы нашей истории. 

Основные тенденции развития российского театра постсоветского периода. Союз театральных деятелей 

России. Постоянное расширение театрального пространства России. Ежегодный театральный фестиваль «Золотая 

маска». Появление в Москве Центра драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина, 

театров Док и «Практика», аналогичные центры в других российских регионах. Новый этап в истории 
выдающихся театральных коллективов России: МХТ им. Чехова. Перспективы дальнейшего развития 

отечественного театра. 
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Основные тенденции развития современного российского театра Режиссерское творчество О.П.Табакова, 

В. Фокина, П.Фоменко, С.Женовача, Л.Додина возглавил старейший в России Александринский театр в 
Петербурге; Малый театр Поиски, потери и обретения в постижении классики. Поствампиловская драматургия. 

Ее художественное своеобразие. Перспективы дальнейшего развития отечественного театра. 

Проблемы влияния западных театральных тенденций на развитие российского театра. Постановки 

российских режиссеров на зарубежных и отечественных театральных сценах. Андрон Кончаловский.  

Российский театр и бродвейская театральная система. 

Обновление театрального языка в экспериментальных постановках нового поколения. Ю. Бутусов. К. 

Серебренников. К. Богомолов и др. Экспериментальная режиссерская  площадка в Театре на Таганке (И. 

Апексимова). 

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 3: 
 Деятельность артистических бригад в период Великой Отечественной войны. 

 Отечественная драматургия в годы Великой Отечественной войны. 

 Роль театра «Современник» в развитии отечественного театрального искусства. 

 Актерское искусство в отечественном советском послевоенном театре. 

 Роль драматургии В.Розова в развитии отечественного театра. 

 Достижения советской режиссуры в послевоенный период. 

 Драматургия А.Вампилова и ее всемирное значение. 

 Возникновение поствампиловской драматургии и ее специфические характеристики. 

 Значение советского послевоенного театра для современного отечественного театрального искусства. 

 Творчество Ю.Бутусова. 

 Творчество К. Богомолова. 

 Творчество К. Серебренникова. 

 Поиск новых театральных форм в театре Ермоловой. 

 Экспериментальная площадка в Театре на Таганке. 

 Современные провинциальные театральные площадки 

 Творчество М. Захарова. 

 Творчество О.П. Табакова 

 Творчество Петра Фоменко. 

 Режиссеры театра «Современник». 

 

 

Форма практических задании: реферат, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 3. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. История зарубежного театра. 

Раздел 1. История зарубежного театра от античности до эпохи 

Просвещения 

18 изучение 

литературы 

Раздел 2.  История зарубежного театра 19 – 21 веков 
9 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 2.  Русский театр. 

Раздел 3. Русский театр от его возникновения до 18 века. 
18 изучение 

литературы 

Раздел 4.  Русский театр 19 – начала 20 веков 9 изучение 
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литературы 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 3. Отечественный театр. 
Раздел 5. Отечественный театр советского периода 18 изучение 

литературы 

Раздел 6. Российский театр постсоветского периода 9 изучение 

литературы 

Раздел 7. Современный отечественный театр 16 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 43  

Общий объем по дисциплине, часов 97  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. История зарубежного театра. 

Раздел 1. История зарубежного театра от античности до эпохи 

Просвещения 

21 изучение 

литературы 

Раздел 2.  История зарубежного театра 19 – 21 веков 
22 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 43  

Модуль 2. Русский театр. 

Раздел 3. Русский театр от его возникновения до 18 века. 
22 изучение 

литературы 

Раздел 4.  Русский театр 19 – начала 20 веков 
22 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 44  

Модуль 3. Отечественный театр. 
Раздел 5. Отечественный театр советского периода 19 изучение 

литературы 

Раздел 6. Российский театр постсоветского периода 19 изучение 

литературы 

Раздел 7. Современный отечественный театр 38 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 76  

Общий объем по дисциплине, часов 163  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Взаимосвязь мифологии и античного театра. Особенности организации театрального дела в античности. 

Художественно-эстетические и композиционные особенности античного театра. Актерское искусство в эпоху 

античности. Взаимоотношения театра и Церкви в эпоху Средневековья. Роль средневекового карнавала в 
развитии театрального искусства. Средневековая мистерия как основа дальнейшего развития структуры и 

содержания театральных постановок в европейской театральной культуре. Развитие актерского искусства в эпоху 

Средневековья. Место театра в искусстве Возрождения, его становление и развитие. Характеристика 

итальянского театра эпохи Возрождения как явления культуры и искусства. Английский театр эпохи 

Возрождения и его вклад в мировую культуру. Значение испанского театра эпохи Возрождения в дальнейшем 

развитии мировой драматургии. Влияние классицизма на развитие театра Просвещения. Мировоззренческие 

основы развития театра Просвещения. Значение творчества Ж.Б.Мольера для мирового театрального искусства. 

Становление актерской «школы представлений» в эпоху театра Просвещения. 

Влияние романтизма на становление зарубежного театра 19 века. Основные достижения зарубежной 

драматургии в 19 веке. Формирование профессии актера и актерских школ за рубежом в 19 веке. Становление 
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профессии театрального режиссера в зарубежном театре 19 века. Развитие режиссерского искусства в театре ХХ 

века. Развитие актерского искусства в театре ХХ века. Театральная драматургия ХХ века – основные тенденции 
развития. Развитие организации театрального дела в зарубежном театре ХХ века. Связь постмодернистской 

философии и театрального творчества. Изменение системы актер-роль-зритель в театральной практике 

постмодернизма. Театр постмодернизма как пространство творческой свободы в театральном искусстве.  

Развитие полистилистики и межжанровости в театральном постмодернизме. Каковы основные тенденции 

развития  театраХХ1 века? Взаимосвязь различных видов искусства в театре ХХ1 века. Возросшая роль 

визуализации в театральном процессе. Расширение познавательных возможностей театра. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912 

 Агратина, Е. Е.  Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06010-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515972 

 Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией А. К. Дживелегова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05840-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515936 
 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Влияние обрядности на зарождение русского театра. Свадебный обряд как символ исходных сакральных 

смыслов в развитии русского театра. Смеховая культура фольклорного театра. Влияние народной драмы на 

дальнейшее становление русского театра. Специфика становления государственного театра в России 17 века. 

Взаимодействие театра и религиозной культуры в отечественном театре этого периода. Тематические 

направления репертуарной политики театров в 17 веке. Влияние зарубежного театра на становление 

отечественного государственного театра.  Формирование государственной политики в области театрального дела 

в России 18 века.  Появление национального театра в России этого периода. Складывание отечественной 

драматургии в русском театре 18 века. Зарождение критического реализма в русской драматургии. Национальная 

самобытность русского театра 19 века. Драматургия русского театра 19 века. Актерское искусство в русском 
театре 19 века. Зарождение режиссуры как профессиональной деятельности в русском театре 19 века. Роль 

системы К.С.Станиславского в развитии мирового театра. Творческая деятельность МХТ и ее влияние на 

последующее развитие отечественного театра. Влияние литературы и философии «Серебряного века» на 

отечественный театр. Актерское искусство в русском театре начала ХХ века. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во 

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

https://urait.ru/bcode/495912 

 Агратина, Е. Е.  Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06010-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515972 

 Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией 

А. К. Дживелегова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-05840-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/515936 

 

 

https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/515972
https://urait.ru/bcode/515936
https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/515972
https://urait.ru/bcode/515936
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Задания для самостоятельной работы к Модулю 3 

Основное идейное содержание создаваемого театра в Советской России. Роль В.Мейерхольда и В.Маяковского в 
формировании эстетики революционного театра. Освоение МХАТ революционного репертуара. Студии МХАТ и 

их вклад в развитие отечественного театрального искусства. Эволюция режиссуры К.С.Станиславского в 

предвоенный период. Инсценировки русской классики в советском театре предвоенного периода. Влияние 

творчества Михаила Чехова на развитие театрального процесса в советских театрах. Роль В.И.Немировича-

Данченко на развитие советского театра в предвоенный период. Советский театр в годы Великой Отечественной 

войны. Драматургия советского театра в военный и послевоенный период. Актерское мастерство в советском 

театре этого периода. Драматургия советского театра в послевоенный период. Актерское мастерство в советском 

театре этого периода.  Театральная режиссура советского послевоенного периода. Значение фестиваля «Золотая 

маска» для развития отечественного театрального искусства. Драматургия в постсоветском театре. Выдающиеся 

актеры постсоветского театра. Творчество М. Захарова. Творчество О.П. Табакова. Творчество Петра Фоменко. 

Режиссеры театра «Современник». «Бродвейские» театральные постановки на российской сцене. Творческие 
работы российских режиссеров на зарубежных подмостках. Театральное творчество режиссера А. 

Кончаловского. Проблемы взаимодействия зарубежного и российского театров. Творчество Ю.Бутусова. 

Творчество К. Богомолова. Творчество К. Серебренникова. Поиск новых театральных форм в театре Ермоловой. 

Экспериментальная площадка в Театре на Таганке. Современные провинциальные театральные площадки. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 3. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / 

А. И. Зыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519447 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во 

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

https://urait.ru/bcode/495912 

 Агратина, Е. Е.  Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06010-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515972 

 Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией 

А. К. Дживелегова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-05840-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515936 
 

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История театра» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/515972
https://urait.ru/bcode/515936
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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 занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся в 

устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 



 
23 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. История зарубежного 

театра от античности до эпохи 

Просвещения 

ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 1.Драматургия Аристофана. 

2.Устройство античного театра. 

3.Организация театрального дела в античности 

2. Раздел 2.  История зарубежного 

театра 19 – 21 веков 

ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 
1.Реалистическая эстетика европейского театра 19 века. 

2.Актерское творчество Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе. 

3.Школа переживаний в европейском театре 19 века 

3. Раздел 3. Русский театр от его 
возникновения до 18 века. 

ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 
1.Влияние Феофана Прокоповича на развитие отечественного театра. 
2.Театр «охочих комедиантов» и его роль в развитии отечественного театра 

3.Значение творческой деятельности Ф.Г. Волкова в создании русского 

национального театра. 

4 Раздел 4.  Русский театр 19 – 

начала 20 веков 

ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 
1. Вклад М.Ю.Лермонтова в развитие романтической драмы. 

2. Значение творчества Н.В.Гоголя для развития русского театра. 

3. А.Н.Островский – создатель национальной драматургии в России. 

5 

Раздел 5. Отечественный театр 

советского периода 
ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 
1.Драматургия А.Вампилова и ее всемирное значение. 

2.Возникновение поствампиловской драматургии и ее специфические 

характеристики. 

3.Значение советского послевоенного театра для современного отечественного 

театрального искусства. 

6 

Раздел 6. Российский театр 
постсоветского периода 

ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 1. Поиск новых театральных форм в театре Ермоловой. 

2. Экспериментальная площадка в Театре на Таганке. 

3. Современные провинциальные театральные площадки 

7 Раздел 7. Современный 

отечественный театр 
ОПК-1, 

ПК-2 

устный опрос 1. Творчество О.П. Табакова 

2. Творчество Петра Фоменко. 

3. Режиссеры театра «Современник». 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ПК-2 

навыки актерского исполнительства;  

навыки работы над различными ролями в театре и кино;  

навыки активизации самостоятельности и самоконтроля  

в работе над ролью 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Агратина, Е. Е.  Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для вузов / 

Е. Е. Агратина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06010-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515972 

 Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. Коган ; под редакцией 

А. К. Дживелегова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-05840-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515936   

https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/515972
https://urait.ru/bcode/515936
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История театра» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  
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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. 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) «История театра» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

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

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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 театра» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История театра» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История театра» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История театра» 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 театра» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История литературы» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о зарубежной и отечественной литературе; теоретическим аспектам ее 

изучения; в развитии гуманитарного мышления и научно-исследовательских навыков; 

формирование научного мировоззрения и исторического мышления; оказание содействия в 

ориентации в системе научных знаний по истории литературы. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний о литературе (в сфере научно-исследовательской работы 

и творческой исполнительской практике). 

2. Формирование у студентов целостных представлений об основных 

теоретических и концептуальных положениях исследований литературы, 

основных направлений и методологических установок в истории  изучения 

достижений зарубежной и отечественной литературы; 

3. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, 

содержанием научно-исследовательской литературы и учебно-методических 

источников, необходимых для самостоятельной исследовательской и учебной 

работы; 

4. Формирование навыков самообразования и аналитической работы как условия 

творческого овладения знаний по истории литературы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-3, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 
Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 

ОПК- 1.1  

Применяет 

теоретические и 

исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 

создания образов 
 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и «искусство»; 

понятия и термины искусства, специфику 

художественного образа; особенности 

художественного языка отдельных видов 

искусства: изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран и регионов, факты, 

события, важнейшие художественные памятники, 

мастеров искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 

истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании человека; 
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идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 
ОПК- 1.2  

Анализирует 

произведения 

искусства и 

соотносит их и 

историческими 

периодами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 

применения на 

практике в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, телевидения 

на основе глубокого знания их художественного 

языка и применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 

интерпретацию необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории искусства 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по теории и 

истории искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками применения своих 

знаний по истории искусств на практике 

 
ПК-3 

Владеет 

сценической 

речью, способен 

использовать все 

возможности 

речи при 

создании и 

исполнении роли 

ПК-3.1  

Проявляет 

интонационно-

мелодическую и 

орфоэпическую 

культуру актера 

 

 

ПК-3.2  

Использует все 

возможности 

голоса и речи в 

творческом 

процессе 

исполнительской 

деятельности на 

сцене, перед 

камерой 

 

ПК-3.3  

Применяет 

речеголосовой 

аппарат в практике 

актерского 

сценического 

воплощения 

произведений 

художественной 

литературы: 

драматургии, 

прозы, поэзии 

Знать: теорию сценической речи артиста, 

специфику речи на сцене, основы 

дикционной, интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры актера; методы 

развития и усовершенствования природных 

голосовых и речевых возможностей будущих 

актеров: 

 

Уметь: включать все возможности голоса и 

речи в творческий процесс исполнительской 

деятельности на драматической сцене, перед 

камерой; профессионально воздействовать 

словом на зрителя и партнера в сценическом 

диалоге, используя разнообразные средства, 

приемы и приспособления речи 

 

 

Владеть: четкой, сценически правильной 

речью; развитым, профессионально 

подготовленным речевым аппаратом; 

теорией и практикой актерского анализа и 

сценического воплощения произведений 

художественной литературы: драматургии, 

прозы, поэзии 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146 36 36 36 38 

Лекционные занятия  32 32 32 32 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия  4 4 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Лабораторные занятия  - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 97 27 27 27 16 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з/о з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
98 24 24 24 26 

Лекционные занятия  20 20 20 20 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия  4 4 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Лабораторные занятия  - - - - 
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из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 145 39 39 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з/о з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и

 

Семестр 3. Модуль 1.  

Раздел 1. История 

зарубежной литературы: 

Античности, Средних веков, 

Возрождения 

63 27 36 32  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Семестр 4. Модуль 1. 

Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 

века, 20 века 

63 27 36 32  4     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 5. Модуль 2. 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

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 3. Древнерусская 

литература, литература 17-18 

веков, литература 19 века 

36 18 18 16  2     
 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», 

советская литература, русская 

литература постсоветского 

периода 

27 9 18 16  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 6. Модуль 2. 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и 

инкультурации в российском 

обществе 

52 16 36 32  4     

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 16 36         

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3. Модуль 1.  

Раздел 1. История 

зарубежной литературы: 

Античности, Средних веков, 

Возрождения 

63 39 24 20  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 
 

 
 

 
 

   

Семестр 4. Модуль 1. 

Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 

века, 20 века 

63 39 24 20  4     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о  
         

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 5. Модуль 2. 

Раздел 3. Древнерусская 

литература, литература 17-18 

веков, литература 19 века 

32 20 12 10  2     
 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», 

советская литература, 

русская литература 

постсоветского периода 

31 19 12 10  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 6. Модуль 2. 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и 

инкультурации в российском 

обществе 

52 28 24 20  4     

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной экз           
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 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
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

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
 

аттестации (указать) 

Общий объем, часов 72 28 24         

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  
Раздел 1. История зарубежной литературы Античности, Средних веков, Возрождения. 

Раздел 2. Зарубежная литература 17-18 веков, 19 века, 20 века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Древнегреческая мифология. Гомеровский эпос. Древнегреческая трагедия. Поэтика Аристотеля. 

Древнеаттическая комедия Аристофана. Римский эпос. «Энеида» Вергилия. Римская лирика и ее жанры. 

Античный роман.  

Сущность христианского средневекового мировоззрения и образа жизни. Народный героический эпос 

Средневековья. Связь библейских сюжетов с литературным творчеством. Народная смеховая культура в 

литературе Средневековья. 

Особенности и периодизация развития литературы Возрождения. Творчество Ф.Петрарки. Литературная 

утопия Возрождения. Художественное своеобразие романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Замысел и 

воплощение романа М. Де Сервантеса «Дон Кихот». «Гамлет» У.Шекспира. Кризисные явления Возрождения в 

зарубежной литературе. Противоречие между гуманистическим идеалом и моралью в литературе Возрождения. 

Начавшийся кризис религиозного самосознания в литературной практике эпохи Возрождения. «Раблезианство» и 

его последствия для дальнейшего развития европейской литературно-художественной мысли.  

Литература Италии. Литература Испании. Литература Франции. Литература Германии. Литература 

Англии.  

Особенности историко-литературного процесса XIX в. Философско-эстетическая основа романтизма. 

Художественные открытия писателей-романтиков Творчество Ф. Стендаля. О. Бальзак как автор «Человеческой 

комедии». Поэтика бальзаковского романа. Французская реалистическая новелла. Мастерство П.Мериме-

новеллиста.  

Художественный мир Ч.Диккенса. Творческий путь У.Теккерея. Новые черты французского реализма 50-

60-х годов XIX в. Творчество Г.Флобера. Место Ш. Бодлера в истории французской поэзии. Группа «Парнас». 

Поэтический мир Г. Гейне. Творчество У. Уитмена и Г. Лонгфелло. Многообразие жанра романа в 

западноевропейской и американской литературе. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы I пол. ХХ века Ключевые понятия и 

направления, модернизм как новый тип сознания. М. Пруст как основоположник романа «потока сознания». 

Французский экзистенциализм как философское и эстетическое направление. Творчество Ж-П Сартра и А. Камю. 

Реализм во французской литературе I пол. ХХ века. Творчество Ромена Роллана. Жизнь и творчество Э. 

Хэмингуэя. Зарубежная литература и постмодернизм. Мировоззрение и эстетическая программа постмодернизма. 

«Имя Розы» У.Эко - манифест творцов постмодернистской литературы. Художественно-выразительные средства 

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного 

творчества за рубежом и в России. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 
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• Особенности мифологического мышления. 

• Социально-историческая основа эпоса. 

• Принципы эпической характеристики героев «Илиады» и «Одиссеи». 

• Эсхил как «отец трагедии». 

• Характер эпического героя в литературе Средневековья. 

• Система образов поэмы «Песнь о Роланде». 

• Культурно-историческое значение «Песни о Нибелунгах». 

• Средневековая рыцарская поэзия. 

• Гуманизм как мировоззрение Возрождения 

• «Утопия» Томаса Мора. 

• М.М.Бахтин – исследователь художественного мира Рабле. 

• Творчество У.Шекспира. 

• Противоречие между гуманистическим идеалом и моралью в литературе Возрождения. 

• Начавшийся кризис религиозного самосознания в литературной практике эпохи Возрождения.  

• «Раблезианство» и его последствия для дальнейшего развития европейской литературно-

художественной мысли. Пантеистические тенденции в литературном творчестве Возрождения 

• Столкновение  ценностей чувственности и духовного содержания любви в творчестве Бокаччо. 

• Поэтика «смеховой культуры» в творчестве Рабле как альтернатива религиозному миросознанию. 

• Роман «Дон Кихот» М.Сервантеса как критика христианских идеалов средневекового рыцарства.  

• Основные принципы классицизма в литературе 

• Творчество Гете. 

• Литература периода «Бури и натиска». 

• Влияние философов-просветителей на литературное творчество. 

• Общие свойства романтической культуры. 

• Эволюция жанра немецкой романтической новеллы. 

• «Озерная школа», программа и художественная практика 

• Особенности формирования жанра исторического романа. 

• Поэтический мир Э.А.По. 

• Особенности американской новеллы. 

• Творчество И. Во, Дж. Голсуорси. 

• Творчество Ж-П Сартра и А. Камю 

• Бертольд Брехт как реформатор театра. Концепция «неаристотелевского театра». 

• Литературный процесс в США в I пол. ХХ века 

• Творчество Ф. Кафки, С. Цвейга 

• Роман-антиутопия в литературе ХХ века. Творчество Дж. Оруэлла, О. Хаксли. 

• Влияние философии постмодернизма на литературно-творческую практику. 

• Роль постмодернизма в развитии литературного процесса. 

• У.Эко как теоретик и практик постмодернисткой литературной эстетики. 

• Дальнейшие перспективы развития постмодернизма в литературной практике. 

 

Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

МОДУЛЬ 2.  
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 века.  

Раздел 4. Русская литература «Серебряного века», советская литература, русская 

литература постсоветского периода. 

Раздел 5. Значение русской литературы для процессов социализации и инкультурации в 

российском обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система жанров древнерусской литературы 11-15 вв. Литература Московского царства. От Смутного 

времени к реформам. Эпоха барокко. Церковный, религиозный характер письменной культуры Древней Руси.  

Священное писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. Гимнография. 

Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. Ораторская проза. Митрополит Иларион, 

«Слово о законе и благодати». Сочинения Кирилла Туровского. «Моление Даниила Заточника». Панегирические 

и дидактические произведения. Воинские повести. «Слово о полку Игореве», его значение. 

Классицизм как первое самостоятельное направление в русской литературе. 

Влияние петровских реформ на развитие русской литературы. Роль В.К. Тредиаковскогов развитии 

русской литературы. Развитие жанров трагедии и комедии в творчестве А.П. Сумарокова. Г.Р. Державин - 

реформатор в литературном творчестве. Появление сентиментализма в русской литературе.  

«Золотой век» русской классической литературы. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» -

сокровищница русского языка и начало критического реализма в русской литературе. Роль А.С. Пушкина в 
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становлении русской национальной литературы. Творчество Н.В. Гоголя в развитии традиции критического 

реализма в русской литературе. Развитие жанра реалистического романа в русской литературе. Творчество 

М.Ю.Лермонтова как отражение атмосферы «потерянного поколения». А. Островский – создатель русской 

национальной драматургии. Всемирное значение русской литературы 19 века Вклад русской литературы 19 века 

в осмысление христианского мировоззрения. Культурно-антропологическое значение русской литературы 19 

века. Значение русской литературы 19 века для мировой психологической науки. Творчество Л.Толстого и Ф. 

Достоевского – новый этап в развитии мировой литературы. 

Особенности проблематики литературы «серебряного века».  Общая характеристика символизма. 

Акмеизм и его место в поэзии.  Футуризм как авангардистское течение русской поэзии. Тема судьбы России, ее 

духовно-нравственной сущности и исторических перспектив как тема литературного творчества «Серебряного 

века». Творчество символистов Ф.Сологуба, А.Белого, экспрессиониста Л.Андреева и других. Философская 

проблематика в русской литературе начала XX века. Кубофутуристы (Д. и Н.Бурлюки, В.Хлебников, 

В.Маяковский, В.Каменский). «Младосимволизм» Вяч. Иванова, А.Белого, А.Блока, С.Соловьева, 

Ю.Балтрушайтиса. 

Литература периода Октябрьской революции и гражданской войны. Литература 20-х годов. Литература 

30-х годов. Литература 1941 – 1980 годов. Литература второй половины 40-х – начала 60-х годов. Литература 

второй половины 60-х – начала 80-х годов. 

Автобиографизм современной прозы. Неореализм. Военная тема. Судьбы литературы русской 

эмиграции. Трансформация истории. Фантастическая и утопическая литература. Постмодернизм. Концептуализм 

в современной поэзии. Метареализм. 

Сущностные характеристики менталитета русского народа в русской философии и их отражение в 

русской литературе ХХ века. Особенности менталитета дореволюционной России начала ХХ века и русская 

литература «Серебряного века». Воплощение самоидентичности советского народа в советской литературе. 

Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского периода. 

Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 

произведений русской литературы в процессе ее изучения на основе интерактивного подхода. Интерактивное 

изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе духовно-нравственного развития 

читательской аудитории. 

Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений русской литературы в 

изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской художественной литературы. 

Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 
 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Летописи. Начальный летописный свод. 

 Повесть временных лет как основа региональных летописных традиций XII-XIV вв 

 Произведения «Куликовского цикла»: состав, идейная направленность.  

 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

 Старообрядческая литература. «Житие протопопа Аввакума». 

 Формирование жанра бытовой повести. «Повесть о Фроле Скобееве». «Повесть о Горе-Злочастии». 

 Творчество Кантемира. 

 Рождение реалистической комедии в творчестве Д.Фонвизина. 

 Обличительная проза Радищева. 

 Значение для развития русской литературы произведения Карамзина «Бедная Лиза». 

 Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

 В.К.Тредиаковский – реформатор русской поэзии. 

 «Евгений Онегин» А.С.Пушкина – «энциклопедия русской жизни». 

 Политическое значение сатиры М.Е. Салтыкова-Щедрина для современной России. 

 Тема «лишнего человека» в русской литературе. 

 Всемирное значение творчества Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского. 

 Христианское содержание произведений Гончарова. 

 Роль творчества И.С. Тургенева в развитии русской литературы. 

 Влияние творчества И.С.Тургенева на французскую литературу 19 века. 

 Критический реализм русской литературы 19 века как ориентир для дальнейшего развития мировой 

литературы. 

 А.П.Чехов как основатель «театра абсурда». 

 Романы Ф.Достоевского – уникальный образец литературно-художественной интерпретации христианства. 

 Общая характеристика символизма. 

 Акмеизм и его место в поэзии 

 Футуризм как авангардистское течение русской поэзии 
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 Реалистическое направление «Серебряного века»в творчестве А.Серафимовича, В.Вересаева, А.Куприна, 

Н.Гарина-Михайловского, И.Шмелева, И.Бунина и др. 

  Роман «без надежды» «Мелкий бес» Ф.Сологуба как формирование поэтики модернистского романа. 

 Стилизация, ритмические возможности языка, литературные и исторические реминисценции в романах 

нового типа А.Белого  «Серебряный голубь» и «Петербург». 

 Роль Великой Октябрьской социалистической революции в становлении советской литературы. 

 Поэзия, проза и драматургия в советской литературе 20-х годов. 

 Роль М.Горького в утверждении метода социалистического реализма. 

 Творчество М.Шолохова как утверждение идеалов советского образа жизни. 

 Литература «шестидесятников» как результат поворота к демократическим тенденциям в советском 

обществе. 

 Роль драматургии А.Вампилова в критическом анализе итогов советского проекта. 

 Современная автобиографическая проза. 

 Человек — общество — человечество в представлении современных писателей-реалистов. 

 Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной военной прозы. 

 Появление новой, «четвертой волны» русской эмиграции в русской литературе. 

 Мифологизация отечественной истории в современной русской литературе. 

 Постмодернизм в современной русской литературе. 

 Отражение менталитета советского народа в русской литературе ХХ века. 

 Тема преемственности в идентичности русского народа досоветского, советского и постсоветского 

периода. 

 Традиции и новаторство в русской литературе ХХ века. 

 Творчество А. Проханова как отражение менталитета русского народа ХХ века. 

 Использование соционических подходов в изучении русской художественной литературе. 

 Проблематизация как метод изучения произведений русской литературы. 

 Значение русской литературы в формировании духовно-нравственного самосознания русского народа. 

 Использование интерактивных технологий анализа произведений русской литературы (на примере одного 

из произведений).  

 Культурология «Русского мира» и русская художественная литература.  

 Изучение социальных процессов на основе произведений русской художественной литературы.  

 Изучение психологии личности в процессе анализа произведений русской художественной литературы. 

 Русская художественная литература и современный театр. 

 

 
Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1. История зарубежной литературы: Античности, Средних веков, 

Возрождения  

27 изучение 

литературы 

Раздел 2.  Зарубежная литература 17-18 веков, 19 века, 20 века 
27 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 54  

Модуль 2.   
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 17-18 веков, литература 

19 века 

18 изучение 

литературы 

Раздел 4. Русская литература «Серебряного века», советская литература, 9 изучение 
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русская литература постсоветского периода литературы 

Раздел 5. Значение русской литературы для процессов социализации и 

инкультурации в российском обществе 

16 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 43  

Общий объем по дисциплине, часов 97  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1. История зарубежной литературы: Античности, Средних веков, 

Возрождения  

39 изучение 

литературы 

Раздел 2.  Зарубежная литература 17-18 веков, 19 века, 20 века 
39 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 78  

Модуль 2.  
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 17-18 веков, литература 

19 века 

20 изучение 

литературы 

Раздел 4. Русская литература «Серебряного века», советская литература, 

русская литература постсоветского периода 

19 изучение 

литературы 

Раздел 5. Значение русской литературы для процессов социализации и 

инкультурации в российском обществе 

28  

Общий объем по модулю, часов 67  

Общий объем по дисциплине, часов 145  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

Значение поэм Гомера для греческой и последующей европейской культуры. Происхождение греческой трагедии 

и ее структура. Общие проблемы искусства в «Поэтике» Аристотеля. Историко-литературное значение античного 

романа. Сущность христианского средневекового мировоззрения и образа жизни. Народный героический эпос 

Средневековья. Связь библейских сюжетов с литературным творчеством. Народная смеховая культура в 

литературе Средневековья. Особенности и периодизация развития литературы Возрождения. Творчество 

Ф.Петрарки. Литературная утопия Возрождения. Художественное своеобразие романа Ф. Рабле «Гаргантюа и 

Пантагрюэль». Литература Италии. Литература Испании. Литература Франции. Литература Германии. 

Литература Англии. Особенности историко-литературного процесса XIX в. Философско-эстетическая основа 

романтизма. Художественные открытия писателей-романтиков. Творчество Ф.Стендаля. Основные тенденции в 

развитии зарубежной литературы I пол. ХХ века. Ключевые понятия и направления, модернизм как новый тип 

сознания. М. Пруст как основоположник романа «потока сознания». Французский экзистенциализм как 

философское и эстетическое направление. Мировоззрение и эстетическая программа постмодернизма. «Имя 

Розы» У.Эко - манифест творцов постмодернистской литературы. Художественно-выразительные средства 

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного 

творчества за рубежом и в России. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник для вузов / В. В. Агеносов, 

Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02922-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512599 

 Осьмухина, О. Ю.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для вузов / О. Ю. Осьмухина. — 

3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15371-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512741 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Т. А. Шарыпина, 

В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 278 с. — 

https://urait.ru/bcode/512599
https://urait.ru/bcode/512741
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07518-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513499 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Т. А. Шарыпина, 

В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 269 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07519-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513580 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Система жанров древнерусской литературы 11-15 вв. Литература Московского царства. От Смутного времени к 

реформам. Эпоха барокко. Церковный, религиозный характер письменной культуры Древней Руси. Классицизм 

как первое самостоятельное направление в русской литературе. Влияние петровских реформ на развитие русской 

литературы. Роль В.К.Тредиаковского в развитии русской литературы. Развитие жанров трагедии и комедии в 

творчестве А.П.Сумарокова. «Золотой век» русской классической литературы. Комедия А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» - сокровищница русского языка и начало критического реализма в русской литературе. Роль 

А.С.Пушкина в становлении русской национальной литературы. Творчество Н.В.Гоголя в развитии традиции 

критического реализма в русской литературе. Вклад русской литературы 19 века в осмысление христианского 

мировоззрения. Культурно-антропологическое значение русской литературы 19 века. Значение русской 

литературы 19 века для мировой психологической науки. Творчество Л.Толстого и Ф.Достоевского – новый этап 

в развитии мировой литературы. Особенности проблематики литературы «серебряного века».  Общая 

характеристика символизма. Акмеизм и его место в поэзии. Футуризм как авангардистское течение русской 

поэзии. Литература периода Октябрьской революции и гражданской войны. Литература 20-х годов. Литература 

30-х годов. Автобиографизм современной российской прозы. Неореализм в современной русской литературе. 

Военная тема в русской литературе. Сущностные характеристики менталитета русского народа в русской 

философии и их отражение в русской литературе ХХ века. Особенности менталитета дореволюционной России 

начала ХХ века и русская литература «Серебряного века». Воплощение самоидентичности советского народа в 

советской литературе. Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского 

периода. Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 

произведений русской литературы в процессе ее изучения на основе интерактивного подхода. Интерактивное 

изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе духовно-нравственного развития 

читательской аудитории. Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений 

русской литературы в изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской 

художественной литературы. Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник для вузов / 

В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02922-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512599 

 Осьмухина, О. Ю.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для вузов / 

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15371-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512741 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07518-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513499 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07519-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513580 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История литературы» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/513499
https://urait.ru/bcode/513580
https://urait.ru/bcode/512599
https://urait.ru/bcode/512741
https://urait.ru/bcode/513499
https://urait.ru/bcode/513580
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 
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результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся в 

устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. История зарубежной 

литературы: Античности, 

Средних веков, Возрождения  

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 1. Социально-историческая основа эпоса. 

2. Средневековая рыцарская поэзия. 

3. Гуманизм как мировоззрение Возрождения. 

2. 
Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 века, 

20 века 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Основные принципы классицизма в литературе. 

2. Особенности историко-литературного процесса XIX в. 

3. Роман-антиутопия в литературе ХХ века. 

3. 

Раздел 3. Древнерусская 

литература, литература 17-18 

веков, литература 19 века 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Формирование жанра бытовой повести. 

2. Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

3. Критический реализм русской литературы 19 века как ориентир для дальнейшего 

развития мировой литературы. 

4 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», советская 

литература, русская литература 

постсоветского периода 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Футуризм как авангардистское течение русской поэзии. 

2. Поэзия, проза и драматургия в советской литературе 20-х годов. 

3. Появление новой, «четвертой волны» русской эмиграции в русской 

литературе. 

5 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и инкультурации 

в российском обществе 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Использование соционических подходов в изучении русской 

художественной литературе. 

2. Изучение психологии на основе произведений русской художественной 

литературы. 

3. Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ПК-3 

Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы: драматургии, прозы, 

поэзии 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник для вузов / 

В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02922-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512599 

 Осьмухина, О. Ю.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для вузов / 

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15371-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512741 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07518-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513499 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07519-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513580   

https://urait.ru/bcode/512599
https://urait.ru/bcode/512741
https://urait.ru/bcode/513499
https://urait.ru/bcode/513580
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История литературы» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  
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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. 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) «История литературы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

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

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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 литературы» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История литературы» предусматривает использование 

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

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История литературы» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История литературы» 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 литературы» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История кино» заключается в формировании устойчивых 

представлений об истории становления искусства кино и его значении в контексте 

художественной культуры XX века, представлений об искусстве кино как синтетическом виде 

искусства, развивающемся в контексте художественной культуры XX века. Обучающиеся 

знакомятся с историей разных видов искусства, изучают закономерности развития кино как 

вида искусства, составляющего элемент единой художественной картины мира, постигают 

наиболее значимые явления в истории русского кино, историко-культурологический контекст 

становления этого вида искусства, рассматривают взаимовлияния кино и других видов 

искусства на протяжении всей истории развития кино (театр, литература, пластические 

искусства, музыка). 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотрение этапов становления киноискусства, формирования и развития 

киноязыка; 

2. формирование устойчивых представлений о своеобразии языка искусства кино; 

3. изучение ключевых произведений киноискусства, выражающих художественное 

своеобразие мирового кинематографа. 

4. приобретение знаний содержания рекомендованных для просмотра фильмов, 

понимать принципы и механизмы смыло порождения кинотекста.   

5. приобретение умения самостоятельно анализировать фильмы, иметь ясное 

представление об основных направлениях современного киноискусства, 

ориентироваться в современной фильмографии, применять полученные знания в 

области истории русской культуры; 

6. овладение принципами анализа кинематографического, навыками 

самостоятельной научной работы, а также навыками презентации собственных 

идей. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 
Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 
профессиональной 

деятельности, 

постигать 

ОПК- 1.1  

Применяет 

теоретические и 

исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 

создания образов 
 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и «искусство»; 

понятия и термины искусства, специфику 

художественного образа; особенности 

художественного языка отдельных видов 

искусства: изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории искусств, 
искусство отдельных стран и регионов, факты, 
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произведение 

искусства в 

широком 
культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 1.2  

Анализирует 

произведения 

искусства и 

соотносит их и 

историческими 

периодами 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 

применения на 

практике в 

профессиональной 

деятельности 

события, важнейшие художественные памятники, 

мастеров искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 
истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании человека; 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, телевидения 

на основе глубокого знания их художественного 

языка и применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 
интерпретацию необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь опыт 
самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории искусства 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по теории и 

истории искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками применения своих 

знаний по истории искусств на практике 

 
ПК-1 
Способен 

создавать 

художественные 
образы 

актерскими 

средствами, 
общаться со 

зрительской 

аудиторией в 

условиях 
сценического 

представления, 

концерта, а также 
исполнять роль 

перед кино- и 

телекамерой на 

съемочной 
площадке 

ПК- 1.1  

Создает 

художественный 

образ с учетом 
поставленной 

режиссерской 

задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

теорию и практику мастерства актера; 

классическую и зарубежную драматургию; 

достижения современного драматического театра; 
понятие «художественного образа», специфику 

средств создания художественного образа; 

способы создания художественного образа; 

актерские средства (движения, мимика, жесты и 

др.); приемы  создания линии жизни 

действующего лица с учетом социальных и 

других причин, обусловливающих формирование 

характера и поступков героя; принципы 

взаимодействия с постановщиками в процессе 

создания роли в спектакле; основы развития 

актерского аппарата, приемы внешней и 
внутренней техники артиста драматического 

театра и кино; основные принципы работы над 

ролью; приема подхода к роли, отношений с 

партнерами, диктующие поведение 

действующего лица в этюде, отрывке; способы 

воздействия на зрительскую аудиторию, а также 

особенности сценического существования в 

условиях концерта, исполнения роли перед кино- 

(теле-) камерой в студии; способы активизации 

зрительской аудитории 



 
6 

 

 
ПК- 1.2  

Применяет 

актерские 

технологии в 

процессе 
взаимодействия со 

зрительской 

аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 1.3 

Анализирует свои 
выступления с 

целью коррекции 

сценического 

воплощения 
 
 

 

Уметь:  

создавать художественные образы актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков 

(режиссера, дирижера, художника, 
балетмейстера), используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, образному мышлению; 

навыками общения со зрительской аудиторией в 

условиях драматического спектакля, концерта, а 

также перед кино-(теле-) камерой в студии; 

способами воздействия на зрительскую 

аудиторию, а также особенностями сценического 

существования в условиях концерта, исполнения 

роли перед кино- (теле-) камерой в студии 

 
Владеть: навыками актерского исполнительства; 

приемами, снижающими сценическое волнение, 

выразительное исполнение концертного 
репертуара на публике; комплексом различных 

исполнительских средств и приемов в ходе 

исполнения концертного репертуара в рамках 

концертных выступлений; техникой создания 

художественных образов актерскими средствами; 

навыками актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной 

литературы 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 36 36 

Лекционные занятия  32 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  4 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 
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Форма промежуточной аттестации - з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 24 24 

Лекционные занятия  20 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  4 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 5. Модуль 1. Модуль 2. 

Раздел 1. Проблемы 

киноэстетики. 

Происхождение кино. 

Творческие победы раннего 

31 13 18 16  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

советского кинематографа. 

Раздел 2. Зарубежное кино 

30–40-х гг. Мировой 

кинематограф после Второй 

мировой войны. 

Мастера современного кино. 

Кинематограф сегодня. 

Реклама и кинематограф. 

32 14 18 16  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 4. Модуль 1. Модуль 2. 

Раздел 1. Проблемы 

киноэстетики. 

Происхождение кино. 

Творческие победы раннего 

советского кинематографа. 

32 20 12 10  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. Зарубежное кино 

30–40-х гг. Мировой 

кинематограф после Второй 

мировой войны. 

Мастера современного кино. 

Кинематограф сегодня. 

Реклама и кинематограф. 

31 19 12 10  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 
 

 
 

 
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  
Раздел 1. Проблемы киноэстетики. Происхождение кино. Творческие победы раннего советского 

кинематографа. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Кино как вид искусства. Сравнение кино и фотографии. Технические и художественные аспекты 
кинематографа. Особенности киноповествования. Природа экранного образа. Понятие и структура экранной 

культуры. Место кино в системе экранной культуры. Кино как зрелище. Иллюзия и реализм как две глобальные 

тенденции мирового кинематографа. 

Семиотические аспекты кинематографической информации. Время и пространство в кино. 

Характеристика кадра: монтаж, взаимодействие планов, язык детали. Основные приемы и возможности монтажа. 

Классификация видов монтажа. Звук в кино и возможности художественного манипулирования им. 

Разнообразие кинематографических жанров. Стилистика документального кино. Специфика кино- и 

телеинформации. Феномен экранизации. Кино как интерпретация. Методологические принципы анализа 

художественного языка. Проблема актерской индивидуальности и значение Героя в кино. Вещь в кино. 

Значение кино как компонента социокультурного пространства. Влияние кинематографа на становление 

человеческой личности. 

Рождение кинематографа во Франции в 1895 году. Первые фильмы как «движущиеся фотографии». 
Немое кино. Творчество Ж. Мельеса. Зарождение кинодокументалистики. Особенности съемки и восприятия 

немых кинофильмов аудиторией.  

Разделение раннего кинематографа на жанры. Американское немое кино. Появление Голливуда. Т. Инс и 

зарождение системы продюссирования в американском кинематографе. Киноконвейер. Творческие 

эксперименты Д.У. Гриффита. Новый язык кинематографической выразительности в фильме «Нетерпимость». 

Феномен Ч. Чаплина: теория комических эффектов и образ маленького человека в большом городе. 
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Первые эксперименты революционного кинематографа. Расцвет кинодокументалистики. Новаторство Л. 

Кулешова, «эффект Кулешова». Образная документалистика Д. Вертова. «Человек с киноаппаратом» как образец 
новаторского поиска возможностей кинематографической передачи реальности. С. Эйзенштейн о природе и 

возможностях киноискусства и его теория монтажа. Фильм «Броненосец Потемкин» и психология масс. 

Художественное значение отсутствия звука в кино. А. Довженко и его фильм «Земля». Дискуссии о 

перспективах звукового кино. 

Сравнительное рассмотрение художественных достоинств немого и звукового кино. Советское кино 30-х 

годов. Творчество В. Пудовкина. «Чапаев» братьев Васильевых. Принципы социалистического реализма: 

варианты кинематографического прочтения. Тоталитарный кинематограф: СССР и Германия. «Иван Грозный» С. 

Эйзенштейна» как исследование природы авторитарной власти. Художественные находки фильма. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Рождение кинематографа (страна, создатели, особенности первых фильмов). 

 Творческий путь С. Эйзенштейна (биография и фильмы).  

 Особенности кинематографического языка в фильме «Броненосец Потемкин». Структура фильма. 

 Фильм «Чапаев». История создания. Литературная основа и средства кинематографического воплощения 

в фильме «Чапаев» (особенности монтажа, использования музыки и т.д.). Образ героя в советском 

кинематографе. 

 Монтаж как выразительный прием. 

 Классики советского кинематографа о теории монтажа. 

 Анализ монтажного видеоряда из фильма «Броненосец Потемкин». 

 Монтажные приемы в фильме «Человек с киноаппаратом». 

 Монтажная раскладка в киносценарии и ее компоненты. 

 Создание образа человека на экране: О. Уэллс, Ж.Л. Годар, И. Бергман, М. Форман, Л. Фон-Триер. 

 Общезначимое и индивидуальное в образе человека в искусстве. 

 Средства создания образа человека в кино. 

 

Форма практических задании: доклад. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

МОДУЛЬ 2.  
Раздел 2. Зарубежное кино 30–40-х гг. Мировой кинематограф после Второй мировой войны. 

Мастера современного кино. Кинематограф сегодня. Реклама и кинематограф. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммерческое кино и концептуальный кинематограф. Влияние сюрреализма на кино. Группа 

«Авангард». Фильм Л. Бунюэля и С. Дали «Андалузский пес» и идея шокирующего кино. 

Появление звукового кино. Осмысление глобальных проблем существования общества и человека в 
фильмах Ф. Ланга. Триумф идеологии в творчестве Л. Рифеншталь. Первые высокобюджетные постановочные 

проекты Голливуда: история человечества как зрелище. Кодекс У. Хейса и его значение для американского 

кинематографа. Режиссерские находки О. Уэллса: «Гражданин Кейн». Творчество Д. Форда. 

Образно-выразительные находки французской кинорежиссуры. Творчество Р. Клера и Ж. Виго. 

«Поэтический реализм» фильмов Ж. Ренуара. «Великая иллюзия». 

Особенности культуры послевоенной поры. Итальянский неореализм: Ч. Дзаваттини, Р. Росселини, Л. 

Висконти, – народная тема и поиск новых выразительных средств. Трактовка трагичности человеческого 

существования в творчестве Л. Висконти. Тема человека и способы ее раскрытия в творчестве Ф. Феллини: 

«Дорога», «Ночи Кабирии», «8 с половиной», «Сладкая жизнь». Творчество М. Антониони. Проблема 

восприятия реальности в фильме «Blowup». 

Второй прорыв к реализму в послевоенном кино: режиссеры «новой волны» Ж.Л. Годар, Ф. Трюффо.   
Камера как способ повествования в фильмах А. Хичкока. Концепция «саспенса». Приемы суггестии. 

«Психо». 

Реализм в советском кинематографе: кино шестидесятников. Творчество М. Ромма. М. Ромм как мастер 

монтажа и интерпретации в фильме «Обыкновенный фашизм». Творчество В. Шукшина.  

Национальный менталитет и кинематограф. Специфика языка японского кино. Творчество А. Куросавы 

как прорыв за пределы национального стиля. 

Голливудский мюзикл как сублимирование реальности. Трансформация жанра в фильмах «Вестсайдская 

история» Р. Уайза, Д. Роббинса и «Кабарэ» Б. Фосса. 

Кино и телевидение. Видеоарт в контексте экранной культуры второй половины ХХ века. 

Тема человека и власти в кинематографе С. Кубрика. Фильмы «Спартак», «2001: космическая Одиссея» 

и «Заводной апельсин». 
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Нравственно-философское кино И. Бергмана: проблема зла, бога и человека. «Земляничная поляна», 

«Седьмая печать», «Осенняя соната», «Фани и Александр».  
Феномен А. Тарковского. Особенности киноязыка: сложность, насыщенность зрительными метафорами, 

эпичность, метафизичность. «Иваново детство», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало».  

Культуро-философский строй фильмов М. Формана. Гармония зрелищного и идейного начал в шедеврах 

«Полет над гнездом кукушки», «Амадей», «Рэгтайм».    

Режиссеры «Нового Голливуда» М. Скорсезе, С. Спилберг, Ф.Ф. Коппола и Д. Лукас.и их попытки 

приблизить голливудское кино к широкой аудитории и западно-европейским художественным исканиям. 

Фильмы «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Список Шиндлера», «Звездные войны». 

Изобразительность творчества Й. Стеллинга. Мир как живая картина в фильмах «Летучий голландец» и 

«стрелочник». 

Постмодернизм и кинематограф. Кино про кино в творчестве К. Тарантино. «Криминальное чтиво», 

«Убить Билла». Проблема эстетизации насилия в творчестве С. Кубрика и К. Тарантино. Постмодернистское 
прочтение традиционной западно-европейской культуры в фильмах П. Гринуэя. 

Изобретение новых форм во всех средствах киноповествования (кадр, монтаж, актер и т.д.) в творчестве 

Л. Фон Триера. Искусство раздражения и эпатажа в фильмах «Догвилль» и «Танцующая в темноте». 

Творческие поиски режиссеров современного отечественного кинематографа. В.Тодоровский, 

Н.Михалков, О.Иоселиани, В.Абдрашитов, А.Сокуров. Особенности российского кинематографа рубежа XX – 

XXI вв. Эпоха «модерна»: плюрализм картин мира. Влияние информационных технологий на изменение 

киноязыка («Русский ковчег» А. Сокурова). Особенности кино в эпоху постмодерна. 

Значение кино в современной культуре. Голливудское и западноевропейское кино как художественные 

ветви мирового кинематографа. Возможности кино в моделировании сознания. Кино и «коллективное 

бессознательное». Понятие «блокбастера». Элитарное и массовое кино. Виртуальная реальность как фактор в 

развитии кинематографа. «Матрица» братьев Вачовски. Специфика и перспективы развития анимационного 

кинематографа. Фильм А.Паркера «Стена» как пример эффектного художественного синтеза игрового и 
анимационного кино. 

Становление аудиовизуальной антропологии. Преимущества экранного способа изучения человека. 

Жанровая структура современного кинематографа. Институты кино: система кинотеатров, кинофестивали и 

премии. 

Явление околокинематографической рекламы и рекламы, спрятанной в художественной ткани фильма. 

Виды околокинематографической рекламы. Киномерчандайзинг. Прямая и косвенная реклама в кино.  

ProductPlacement как наиболее прямой способ представления товара в пространстве кинофильма. Кинематограф 

как способ рекламирования образа и стиля жизни, а также государственной идеологии. 

Рекламный видеоролик как миниатюрный кинофильм. Специфика режиссуры в рекламе. Задачи 

клипового монтажа в кино и рекламе. Особенности монтажа рекламных видеоклипов. Различные приемы 

построения кадра и использования плана как способы решения разнообразных рекламных задач. Популярные 
монтажные приемы при создании рекламных видеороликов. 

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Сложное моделирование личности в фильме «Гражданин Кейн» О.Уэллса. 

 Образ человека в фильме «На последнем дыхании Ж.Л.Годара. 

 Анатомия человеческой личности в фильме «Догвилль». 

 Исторический фильм как гипотеза в исследовании индивидуальности: фильм М.Формана «Амадей» 

 Типаж в кино. 

 Герои рекламы. 

 Эволюция и стилистика документального кино: ДзигаВертов, Л.Рифеншталь, М.Ромм, А.Федорченко.  

 Направления документалистики в кино: от кинопублицистики до художественно-образной 
документалистики. 

 Стили документальной режиссуры: М.Ромм, Д.Вертов, Л.Рифеншталь. 

 Документальность как стиль и стилизация. Анатомия кинодокумента в фильме А.Федорченко «Первые 

на луне» 

 Фильм В.Пудовкина «Мать» как поиски нового кинематографического языка 

 Лирический кинематограф А.Довженко («Земля») 

 Кинематограф Г.Козинцева («Гамлет», «Король Лир») 

 Тема Великой Отечественной Войны в советском кинематографе.  

 Фильмы А.Германа «Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны»: особенности киноязыка. 

 Фантастика на экране – форма и смысл: С.Кубрик, А.Тарковский. 

 Фантастика как зрелище 

 Фантастика как философия 

 Задачи использования фантастического в телевизионной рекламе. 

 Особенности советского кинематографа 1930–1950-х гг.  
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 Советский кинематограф периода «оттепели» 

 Развитие языка кино в 60–80-е годы XX века. 

 Творческий путь А.А. Тарковского (биография и фильмы). 

 Особенности киноязыка А. Тарковского. 

 Фильм «Андрей Рублев». История создания. Основная идея  и темы. Структура фильма. Объединяющий 

фактор отдельных частей 

 Творческий путь С. Параджанова (биография и фильмы) 

 Особенности киноязыка С. Параджанова («АшикКериб» и «Цвет граната»). 

 Особенности кинематографического языка в эпоху. 

 Проблема литературных экранизаций (работы В.Бортко). 

 Авторское кино. 

 Особенности современного кинопроцесса 

 Стилистика современного кино. 

 Стиль современной кинематографии. 

 Постмодернизм в кино: П.Гринуэй, К.Тарантино. 

 Феномен блокбастера и специфика его восприятия. 

 Реклама и кинематограф. 

 Семиотика кино как основа для создания рекламного видеоролика 

 Product Placement в кино – альтернатива другим видам рекламы. 

 Использование кинообразов при создании и продвижении брендов. 

 
Форма практических задании: доклад. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1. Проблемы киноэстетики. Происхождение кино. Творческие 

победы раннего советского кинематографа. 

14 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 14  

Модуль 2.   
Раздел 2. Зарубежное кино 30–40-х гг. Мировой кинематограф после 

Второй мировой войны. Мастера современного кино. Кинематограф 

сегодня. Реклама и кинематограф. 

13 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 13  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1. Проблемы киноэстетики. Происхождение кино. Творческие 

победы раннего советского кинематографа. 

20 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 20  
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Модуль 2.  
Раздел 2. Зарубежное кино 30–40-х гг. Мировой кинематограф после 

Второй мировой войны. Мастера современного кино. Кинематограф 

сегодня. Реклама и кинематограф. 

19 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 19  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1. 

Кино как вид искусства. Понятие и принципы монтажа. Пространство и время в кино. Реализм и иллюзия 

в истории кинематографа. Линии Люмьеров и Мельеса. Природа кинообраза в интерпретации Ж. Бодрийара. 

Художественные эксперименты С. Эйзенштейна. «Броненосец Потемкин». Лев Кулешов как режиссер и теоретик 

кино. Дзига Вертов и его «Человек с киноаппаратом». Ч. Чаплин: гений немого кино. «Золотая лихорадка». 

Итальянский неореализм. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912 

 Донсков, В. А. Мой выбор — кино. Поиски, эскизы, фильмы : учебное пособие / В. А. Донсков. — Москва : 

ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-87149-276-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228761 

 Светлакова, Е. Ю.  Режиссура фильма : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Светлакова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14854-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497190 

 Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912 

 Ханжонков, А. А.  Первые годы русской кинематографии / А. А. Ханжонков ; под научной редакцией 

В. Е. Вишневского ; под редакцией В. С. Росоловской. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2. 

Кинематограф А. Тарковского. «Сталкер». Творчество М. Антониони. «Blowup». Кинематографическая 

поэтика В. Шукшина. Художественно-мировоззренческие принципы творчества Ф. Феллини. «Дорога». 

Кинематографическая стилистика И. Бергмана. «Земляничная поляна». Кинематограф М. Формана. «Полет над 

гнездом кукушки» («Рэгтайм», «Амадей»). Мюзикл как жанр кино. «Танцующая в темноте» Л. фон Триера. 

Видео-арт как художественное самовыражение экранной культуры. Образ человека и мира в творчестве Й. 

Стеллинга («Стрелочник», «Летучий голландец»). Эстетика «Авангарда». «Андалузский пес» Л. Бунюэля. 

А.Хичкок как мастер саспенса. «Психо». Французская новая волна: фильмы и режиссеры. Эстетико-философские 

аспекты творчества С.Кубрика («Заводной апельсин» или «2001: космическая одиссея»). Творчество М.Ромма. 

«Обыкновенный фашизм». Стилевые тенденции киноискусства XXI века. Авторское кино в России. Реклама в 

кино. «Книги Просперо» П.Гринуэя как художественно-эстетическая конструкция. Гипертекст и экранная 

культура. Художественно-познавательные открытия видеоарта. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495912 

https://urait.ru/bcode/495912
https://e.lanbook.com/book/228761
https://urait.ru/bcode/497190
https://urait.ru/bcode/519184
https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/519140
https://urait.ru/bcode/495912
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 Донсков, В. А. Мой выбор — кино. Поиски, эскизы, фильмы : учебное пособие / В. А. Донсков. — 

Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-87149-276-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228761 

 Светлакова, Е. Ю.  Режиссура фильма : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Светлакова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 65 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14854-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497190 

 Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12735-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519184 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во 

КемГИК). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495912 

 Ханжонков, А. А.  Первые годы русской кинематографии / А. А. Ханжонков ; под научной редакцией 

В. Е. Вишневского ; под редакцией В. С. Росоловской. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

182 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12688-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519140 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История кино» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

https://e.lanbook.com/book/228761
https://urait.ru/bcode/497190
https://urait.ru/bcode/519184
https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/519140
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

Раздел 1. Проблемы 

киноэстетики. Происхождение 

кино. Творческие победы 

раннего советского 

кинематографа. 

ОПК-1, 

ПК-1 

устный опрос  Рождение кинематографа (страна, создатели, особенности первых фильмов). 

 Творческий путь С. Эйзенштейна (биография и фильмы).  

 Особенности кинематографического языка в фильме «Броненосец 

Потемкин». Структура фильма. 

 Фильм «Чапаев». История создания. Литературная основа и средства 

кинематографического воплощения в фильме «Чапаев» (особенности 

монтажа, использования музыки и т.д.). Образ героя в советском 

кинематографе. 

 Монтаж как выразительный прием. 

 Классики советского кинематографа о теории монтажа. 

 

2. 

Раздел 2.  Зарубежное кино 30–

40-х гг. Мировой кинематограф 

после Второй мировой войны. 

Мастера современного кино. 

Кинематограф сегодня. Реклама 

и кинематограф. 

ОПК-1, 

ПК-1 

устный опрос 
 Авторское кино. 

 Особенности современного кинопроцесса 

 Стилистика современного кино. 

 Стиль современной кинематографии. 

 Постмодернизм в кино: П.Гринуэй, К.Тарантино. 

 Феномен блокбастера и специфика его восприятия. 

 Реклама и кинематограф. 

 Семиотика кино как основа для создания рекламного видеоролика 

 Product Placement в кино – альтернатива другим видам рекламы. 

 Использование кинообразов при создании и продвижении брендов. 
 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ПК-1 

знание классической и зарубежной драматургии; 

понятие «художественного образа»;  

знание специфики средств создания художественного образа; 

способы воздействия на зрительскую аудиторию; 

способы активизации зрительской аудитории. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Агеносов, В. В.  История литературы русского зарубежья. Первая волна : учебник для вузов / 

В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02922-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512599 

 Осьмухина, О. Ю.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для вузов / 

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15371-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512741 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07518-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513499 

 Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/512599
https://urait.ru/bcode/512741
https://urait.ru/bcode/513499
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Юрайт, 2023. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07519-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513580   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История кино» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

https://urait.ru/bcode/513580
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  
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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. 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) «История кино» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются:  

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

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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 кино» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «История кино» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История кино» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История кино» 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 кино» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета. 
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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 – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1128 от 16.11.2017 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 

№ 12 

от «22» июня 2021 года 

01.09.2021 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

УС факультета  

№ 9 
от «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ 1 

от «30» марта 2023 

года 

01.09.2023 

4.  
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№ ____ 
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__.__.____ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теория и история музыкального искусства» 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 и науки, социального обслуживания, культуры и искусства. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

музыкальной культуры, ее своеобразия и особенностей у различных народов, 

раскрытие связей исторического процесса развития музыкального искусства с 

процессом исторического развития общества;  

2. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа 

закономерностей и основных направлений зарубежного и отечественного 

художественного наследия в контексте мировой культуры; мировоззренческая 

подготовка студентов к профессиональной деятельности на основе развития 

философского музыкального сознания; 

3. Развитие умений обобщать, анализировать информацию по основным 

направлениям истории музыкального искусства; обнаружение основных 

стилевых особенностей музыкального искусства в контексте художественной 

культуры данной эпохи;  

4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения 

качества образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего 

поколения, развития их духовно-нравственной культуры. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-6, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 
Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 
культурно-

ОПК- 1.1  

Применяет 

теоретические и 
исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 

создания образов 
 

 

 

 

 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и «искусство»; 

понятия и термины искусства, специфику 
художественного образа; особенности 

художественного языка отдельных видов 

искусства: изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран и регионов, факты, 

события, важнейшие художественные памятники, 

мастеров искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 

истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 
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историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 
идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

 

 
ОПК- 1.2  

Анализирует 

произведения 

искусства и 

соотносит их и 

историческими 
периодами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОПК- 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 

применения на 

практике в 
профессиональной 

деятельности 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании человека; 

Уметь:  
проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, телевидения 

на основе глубокого знания их художественного 

языка и применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 

интерпретацию необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории искусства 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по теории и 

истории искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, касающейся 
истории искусств; навыками применения своих 

знаний по истории искусств на практике 

 
ПК-6 
Владеет основами 

музыкальной 

грамоты, пения, 

навыками сольного 

и ансамблевого 

пения 

ПК- 6.1  
основы вокального 
мастерства, 

вокальных школ, 
ансамблевого 
исполнительства 
 

 

 

 

 
ПК- 6.2  
использовать 

певческий голос для 
создания роли 
 

 
 

 

 

 

 

 

ПК- 6.3  
навыки ориентации в 
музыкальном 
материале, 
вокального 
исполнительства 
 

Знать:  

основные музыкальные и вокальные термины; 

основные отличительные черты эстрадного, 

народного и академического пения; основные 

отличительные черты американской и 

европейской эстрадных вокальных школ; 

отличительные черты поп, рок, и джазового 

эстрадного вокала; особенности ансамблевого 

исполнительства 

 

Уметь:  

решать различные художественные задачи с 

использованием певческого голоса при 
исполнении партий в музыкальных спектаклях, 

вокальных номеров в драматических и кукольных 

спектаклях, на эстраде; использовать навыки 

ансамблевого пения, находить оптимальные 

варианты ансамблей, строить аккорды в 

многоголосном пении; использовать певческие 

навыки при создании роли; чисто интонировать и 

петь ритмично 

 
Владеть: 

навыками исполнения вокальной музыки; 

определения стилевой и жанровой 

направленности музыкальных произведений; 
определения композиционных особенностей, 

художественной ценности музыкального 
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произведения; хорошей дикцией при пении как на 

родном языке, так и на изучаемом им 

иностранном 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

7 8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 72 36 36 

Лекционные занятия  32 32 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Практические занятия  4 4 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Лабораторные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - 

            из них: в форме практической подготовки  - - 

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

9 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 48 48 

Лекционные занятия  40 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  8 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 
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Самостоятельная работа обучающихся 87 87 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

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
че

ск
о
й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 7. Модуль 1. Зарубежная теория и история музыкального искусства 

от древности до XX века 

Раздел 1. Теория и история 

музыкального искусства 

Западной Европы от 

Древности до XVII в. 

16 7 9 8  1  
 

  

 

Раздел 2. Теория и история 

музыкального искусства 

Западной Европы XVII в.- 

XIX вв. 

16 7 9 8  1     

 

Семестр 7. Модуль 2. Теория и история русского музыкального искусства 

с древних времен до XX века 

Раздел 3. Теория и история 

музыкального искусства 

Древней Руси до XVII века 

16 7 9 8  1     

 

Раздел 4. История и теория 

русского музыкального 

искусства XVII - XIX в. 

15 6 9 8  1     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Семестр 8. Модуль 3. Теория и история музыкального искусства XXвв. 

Раздел 5. Теория и история 

зарубежного музыкального 
16 7 9 8  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
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искусства XX века 

Раздел 6. Теория и история 

отечественного 

музыкального искусства XX 

века  

16 7 9 8  1     

 

Раздел 7. Развитие 

музыкального искусства на 

современном этапе 

31 13 18 16  2     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 9. Модуль 1. Зарубежная теория и история музыкального искусства 

от древности до XX века 

Раздел 1. Теория и история 

музыкального искусства 

Западной Европы от 

Древности до XVII в.  

Раздел 2. Теория и история 

музыкального искусства 

34 22 12 10  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Западной Европы XVII в.- 

XIX вв. 

Семестр 9. Модуль 2. Теория и история русского музыкального искусства 

с древних времен до XX века 

Раздел 3. Теория и история 

музыкального искусства 

Древней Руси до XVII века 

Раздел 4. История и теория 

русского музыкального 

искусства XVII - XIX в. 

34 22 12 10  2     

 

Семестр 9. Модуль 3. Теория и история музыкального искусства XXвв. 

Раздел 5. Теория и история 

зарубежного музыкального 

искусства XX века  

Раздел 6. Теория и история 

отечественного 

музыкального искусства XX 

века  

Раздел 7. Развитие 

музыкального искусства на 

современном этапе 

67 43 24 20  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 87 48 
 

 
 

 
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕОРИЯ И  

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОТ ДРЕВНОСТИ ДО XX ВЕКА 
Раздел 1. Теория и история музыкального искусства Западной Европы от Древности до XVII в.  

Раздел 2. Теория и история музыкального искусства Западной Европы XVII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Роль музыки в жизни общества. Музыкальное искусство как отражение действительности в форме 

специфических художественных образов, вид духовного творчества и обогащения духовной жизни человека. 
Музыка как средство человеческого общения, средство самопознания и самораскрытия человека. 

Содержательность музыки, ее познавательное и эстетическое значение. 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).  

Музыкальное искусство Древнего Китая. Музыкальное искусство древней Индии. Музыкальное 

искусство древнего Египта. Музыкальная культура Древней Греции и Рима.  

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. 

Эпоха Возрождения. Черты эпохи. Ведущие жанры церковной, светской и народной музыки. Месса как 

генеральный жанр эпохи. Формирование гомофонии. Учение о гармонии. Инструментальная музыка. Оркестр, 

четыре группы инструментов. Мадригал. Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. 

Многообразие жанров. Полифоническое искусство. Композиторские школы эпохи Возрождения. Творчество Дж. 

Палестрины. Нидерландская (франко-фламанская) полифоническая школа. Творчество Гийома Дюфаи, Орландо 

Лассо. Французская музыка. Творчество Жоскена Депре, Йоханнеса Окегема, Клемана Жанекена. Музыка в 

Германии.  Народно-песенное искусство. Музыка периода реформации и крестьянской войны. Протестантский 

хорал. Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представители. 

Музыка XVII-первой половины XVIIIвв. Противоречия эпохи барокко. Рождение и развитие оперы. Расцвет 

инструментальной музыки. Свободный стиль полифонии. Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя.  
Музыкальный классицизм. Жанровая система музыкального классицизма. 

Музыкальный театр XVIII в. Реформа К.В. Глюка. Венский классицизм (Венская классическая школа). 

Й.Гайдн. В.А.Моцарт, Л.В. Бетховен. Музыка Великой Французской революции.  

Романтизм как мировоззрение и художественно-стилевое течение. Социально-культурные предпосылки 

романтизма. Основные черты романтизма в музыке. Жанры романтической музыки: трактовка традиционных 

(опера, балет, симфония, концерт, сюита, соната) и формирование новых жанров (симфоническая поэма, 

концертная увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, новеллетта, 

арабеска, интермеццо). Национальные композиторские школы музыкального романтизма. Композиторы – 

представители музыкального романтизма (Ф.Шуберт, Р. Шуман, Ф.Шопен, Ф.Лист, Ф. Мендельсон и др.). 

Музыкальный театр эпохи романтизма. Дж. Верди. 

Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. Художественно-стилевые тенденции эпохи. Основные 
стили и направления в музыке. Модернизм. Музыкальный импрессионизм и его представители. Противоречия 

эпохи в музыкальном театре Дж. Пуччини. 

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Музыка как вид искусства 

 Музыкальное искусство Древнего Египта 

 Музыкальное искусство Древнего Китая 

 Музыкальная культура Древней Индии 

 Музыкальная культура Древней Греции 

 Музыкальная культура Древнего Рима 

 Музыкальная культура Средневековья 

 Музыкальная культура Возрождения. 

 Бах и Гендель – две личности – два стиля 

 А.Вивальди – гений своей эпохи 

 Й.Гайдн и его эпоха 

 Рождение симфонии 

 В.А.Моцарт и его эпоха. 

 Опера в творчестве В.А.Моцарта.. 

 Оперная реформа К.В.Глюка 

 В.А.Моцарт – гений или творец. 

 Л.Бетховен и его эпоха. 

 Инструментальная музыка в творчестве Л.Бетховена. 

 Л.Бетховен и музыка французской революции 

 Образы музыкальных произведений Л.Бетховена. 

 Опера и ее гении: Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти.  
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 Романтизм и его претворение в музыкальном искусстве 

 Шуман и немецкая национальная музыкальная школа 

 Шопен и польская национальная музыкальная школа 

 К.Дебюсси в зеркале музыкального импрессионизма 

 

Форма практических задании: конспект, сообщение. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО  

ИСКУССТВА 

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО XX ВЕКА  
Раздел 3. Теория и история музыкального искусства Древней Руси до XVII века. 

Раздел 4. История и теория русского музыкального искусства XVII - XIX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Древнерусское музыкальное народное творчество. 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 Средневековой 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 XVII века в культурном развитии России. Двойственный характер 

русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций с еще сильным средневековым мировоззрением. 
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. 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. 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/ 

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.  

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.  

Музыкальная культура первой половины XIX века. Композиторы-мастера русского романса А.А.Алябьев, 

А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев. Высокий слог вокальной лирики. М.И.Глинка - основоположник русской 

музыкальной классики. Глинка и Пушкин. Раскрытие образа народа как активной созидательной 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. А.С.  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.  

Русская музыкальная культура 60-70-х годов XIXв.Творческое восприятие и развитие композиторами 60-

х годов традиций русской и зарубежной музыки. «Новая русская школа» («Могучая кучка»). Эстетическая 

платформа кучкистов. П.И.Чайковский и особенности его творчества. Возникновение РМО. Первые русские 

консерватории. Бесплатная музыкальная школа. Развитие русской вокальной школы. Расцвет инструментального 

исполнительства. Музыкальная критика и наука. Развитие фольклористики. Мировое значение русской 

музыкальной культуры второй половины 19 века. Великие имена - М.А.Балакирев, А.П.Бородина, 

М.П.Мусоргский. 

Русская музыка в 80-90-е годы XIX- начала XXвеков. 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 и музыкального образования. 
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Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Древнерусская музыкальная письменность. 

 Древнерусская теория музыки. 

 Древние русские народные музыкальные инструменты. 

 Скоморохи на Руси. 

 Искусство знаменного пения на Руси 

 Появление многоголосия в церковной музыке 

 Известные композиторы-распевщики в русской церковной музыке. 

 Жанр оперы в музыкальном искусстве XVIII века 

 Музыка и музыкальный быт России XVIII века. 

 Бытовая вокальная лирика XVIII века. 

 Крепостные музыкальные театры 

 Хоровая музыка России 18 в. 

 Русская вокально-хоровая школа 

 Жанры музыки XVIII века 

 Русский оперный театр. Становление и развитие. 

 Музыка и музицирование в Петербурге. 

 Жанр романса в музыке XIX века 

 Творческий облик М.И. Глинки 

 Творческий портрет А.С. Даргомыжского 

 Музыкальный театр первой половины XIX века 

 Оперы М.И.Глинки 

 Симфоническая музыка М.И.Глинки 

 Романсы М.И.Глинки 

 Развитие героико-патриотических традиций Глинки в музыке А.П.Бородина. 

 История и быт России в творчестве Мусоргского. 

 Историческое значение творчества Римского-Корсакова. 

 Русский балет 

 Опера в творчестве Н.А.Римского-Корсакова 

 Опера в творчестве М.П. Мусоргского 

 Эстетические принципы «Могучей кучки» 

 Вокальное творчество Мусоргского 

 Романсы Н.А. Римского-Корсакова 

 Чехов и Чайковский. 

 Пушкин и Чайковский. 

 Фортепианное наследие П.И.Чайковского. 

 Выразительные средства лирики П.И.Чайковского. 

 Московская частная опера С.И.Мамонтова. 

 Многогранность дарования С.В. Рахманинова 

 Творчество С.В. Рахманинова в зеркале своей эпохи 

 А.Н. Скрябин и русский символизм 

 Оперный гений П.И.Чайковского 

 Фортепианное творчество С.В.Рахманинова 

 Симфонические сочинения С.В.Рахманинова 

 Романсы С.В.Рахманинова 

 Балеты И.Ф.Стравинского 

 Творчество А.Н. Скрябина в контексте русского символизма. 

 
Форма практических задании: доклад, реферат. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – творческая работа, круглый стол. 

 

  

МОДУЛЬ 3. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА XX ВВ. 
Раздел 5. Теория и история зарубежного музыкального искусства XX века. 

Раздел 6. Теория и история отечественного музыкального искусства XX века.  

Раздел 7. Развитие музыкального искусства на современном этапе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Новые тенденции в музыкальном искусстве первой половины XX века. 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. 
Национальные композиторские школы зарубежной музыки XX века. Музыкальная культура Америки, 

Франции, Италии, Англии и др. стран. Множественность художественно-стилевых течений. Освоение новых 

композиторских техник.Алеаторика, сонористика, додекафония и др. Представители французской 

«шестерки» и их вдохновитель Жан Кокто (Луи Дюрей, Жермена Тайфер, Дариюс Мийо, Жорж Орик, Артюр 

Онеггер). Развитие джаза и его влияние на мировую музыкальную культуру. Рождение рок-музыки. 

Обзор отечественной музыкальной культуры с 1917 по 1932 гг. 1917 г. - начало нового большого этапа 

исторического пути отечественной музыкальной культуры. Периодизация. XX века - зарождение, развитие и 

завершение периода советского музыкального искусства. 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. Революционные песни. Массовые музыкальные 

праздненства. Классическое наследие. Основание Государственного оркестра СССР.  Организация МАЛЕГАТ. 
Пролеткульт. 

Развитие отечественной музыкальной культуры в 30-50-е годы XX века. Культ личности Сталина и его 

влияние на общественную культуру. Тоталитаризм и его последствия. Образование Союза советских 

композиторов. Рождение советской музыкальной классики: С. Прокофьев, Д. Шостакович. Расцвет советской 

массовой песни и ее проникновение во все жанры. 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. 

 Развитие отечественной музыкальной культуры в годы Великой отечественной войны XX века. 

Огромная роль музыкального искусства во время Великой Отечественной войны.  

Развитие отечественной музыкальной культуры в 50-60-е годы XX века. Творчество С.С.Прокофьева. 

Творчество Д.Д.Шостаковича. Идеологическое давление на художников.  Борьба против модернизма. Выделение 
русского национального элемента. 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. Деятельность Д.Б.Кабалевского. Творчество А.И. 

Хачатуряна. 

Новая фольклорная волна.  

Развитие отечественной музыки на рубеже XIX – XX в. Джаз в России. Первые джазовые оркестры в 

Москве. Оркестры Парнаха В.Я., Цфасмана А.Н., Ландсберга Г.В. "Теа-джаз" Утёсова Л.О. Оркестр Лундстрема 

О.Л. - школа молодых исполнителей. 1965 год-оркестр Вадима Людвиковского. Вокалисты российского джаза: 

Пономарёва В., Долина Л., Отиева И. 

Две сферы современной музыкальной культуры: традиционная классика и музыка, ставшая частью 

«массовой культуры». Изолированное развитие «музыки для элиты» и «музыки для всех». Свой слушатель и свои 
законы развития любого направления. Пропасть между ценителями Баха и поклонниками рок-групп. Адресат 

"музыки для всех” - энергичный, активный человек, живущий прежде всего внешними импульсами. Центр 

притяжения - молодёжь, ждущая от музыки сильных ощущений, приводящих к самозабвению, а не к 

самопознанию. Современная музыка- часть специальной индустрии, средство для получения доходов. Продюсер, 

финансы, реклама. Шоу-бизнес и классическая музыка: признание через «живое» выступление, запись-следствие 

сценического успеха. Иные законы в поп- и рок-музыке. Освоение человеком нового духовного пространства 

современной музыки. 

Поп-музыка. Происхождение названия. Разделение понятий поп -, и рок-музыка в 60-е годы. 

Развлекательная массовая музыка для массового слушателя. Направление "диско": группы "Бонни Эм", "АББА", 

"Модерн Токинг". 80-Е годы, поп-солисты: Майкл Джексон, Мадонна, Принс и др. Современная поп-музыка: 

тяготение к юной аудитории, коммерческие проекты. "Спайс Гёрлз", Кристина Агилера, Бритни Спирз. Поп-
музыка в России: особенности развития, репертуар. 

Особенности развития отечественного музыкальной культуры на современном этапе. Сложное 

взаимодействие в музыке различных художественных тенденций. Новые музыкальные и художественные 

течения Состояние музыкальных жанров. Развитие рока традиций джаза и рока в России. Жанр синемафонии. 

Авторская песня. Музыка кино. Перспективы развития современного музыкального искусства. 
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Задания/темы к практическим занятиям модуля 3: 

 Творчество нововенской музыкальной школы в контексте музыки 20 века 

 Классицизм – неоклассицизм в музыкальной культуре 

 Неоклассицизм в музыке 20 в. 

 «Новая венская школа». Экспрессионизм в музыке 

 Музыкальная культура Франции 20 в. 

 Музыкальная культура Англии 20 в. 

 Музыкальная культура Австрии и Германии 20 в. 

 Музыкальная культура Италии 20 в. 

 Музыкальная культура Америки 20 в. 

 Жанр оперы и его трансформации в музыке 20 века 

 Художественный мир джаза 

 Рождение и развитие рок-музыки. 

 Революционная песня как явление советской музыки 20 в.XX века. 

 Балеты в творчестве С.С.Прокофьева. 

 Опера С.С. Прокофьева «Война и мир» 

 Советская массовая песня – рождение и развитие 

 Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.  

 Оперное творчество С.С.Прокофьева.  

 Фортепианное творчество С.С.Прокофьева 

 Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича.  

 Вокальное творчество Д.Д.Шостаковича. 

 Оперное творчество Д.Д.Шостаковича. 

 Тоталитаризм и его влияние на музыкальную культуру.  

 Роль музыкального искусства во время Великой Отечественной войны. 

 1956 г. - XX съезд КПСС. "Хрущевская оттепель" и ее влияние музыкальную культуру. 

 Творчество Прокофьева как отражение эпохи  

 Музыкальные миры Д.Д. Шостаковича. 

 Муза и композитор (М.Плисецкая и Р.Щедрин). 

 Образная канва произведений А.Г.Шнитке. 

 Родина в музыке В.А.Гаврилина. 

 Национальный певец счастья-Ш.Р.Чалаев. 

 Образы звучащего XX века в музыке С.А.Губайдуллиной. 

 В.А.Гаврилин и народная песня 

 Лакские песни Ш.Р.Чалаева. 

 Понятие полистилизма в творчестве А.Шнитке 

 Родина в музыке В.А.Гаврилина 

 Современная музыкальная культура 

 Жанры современной музыки 

 Влияние эстрадной музыки на жанры классической музыки 

 Образы произведений А.Г.Шнитке. 

 Творческий облик Ш.Р.Чалаева 

 «Вечерок» В.А.Гаврилина 

 Поэзия и поэты в творчестве Г.В.Свиридова 

 Фортепианная музыка А.Шнитке 

 Музыкальный язык С.А.Губайдуллиной 

 Круг образов С.А.Губайдуллиной 

 Мелодизм А.Шнитке 

 
Форма практических задании: доклад, презентация, эссе. 

Рубежный контроль к модулю 3. 

Форма рубежного контроля – устный опрос, творческая работа, круглый стол. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1. Зарубежная теория и история музыкального искусства от древности до XX века 

Раздел 1. Теория и история музыкального искусства Западной Европы от 

Древности до XVII в. 

7 
конспект 

Раздел 2. Теория и история музыкального искусства Западной Европы XVII 

- XIX вв. 

7 
сообщение 

Общий объем по модулю, часов 14  

Модуль 2.  Теория и история русского музыкального искусства с древних времен до XX века 
Раздел 3. Теория и история музыкального искусства Древней Руси до XVII 

века 

7 
доклад 

Раздел 4. История и теория русского музыкального искусства XVII -XIX в. 6 реферат 

Общий объем по модулю, часов 13  

Модуль 3.  Теория и история музыкального искусства XXвв. 

Раздел 5. Теория и история зарубежного музыкального искусства XX века 7 Доклад 

Раздел 6. Теория и история отечественного музыкального искусства XX 

века  

7 Презентация 

Раздел 7. Развитие музыкального искусства на современном этапе 13 Эссе 

Общий объем по модулю, часов 27  

Общий объем по дисциплине, часов 54  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1. Зарубежная теория и история музыкального искусства от древности до XX века 

Раздел 1. Теория и история музыкального искусства Западной Европы от 

Древности до XVII в. 

11 
конспект 

Раздел 2. Теория и история музыкального искусства Западной Европы XVII 

- XIX вв. 

11 
сообщение 

Общий объем по модулю, часов 22  

Модуль 2.  Теория и история русского музыкального искусства с древних времен до XX века 
Раздел 3. Теория и история музыкального искусства Древней Руси до XVII 

века 

11 
доклад 

Раздел 4. История и теория русского музыкального искусства XVII -XIX в. 11 реферат 

 22  

Модуль 3.  Теория и история музыкального искусства XXвв. 

Раздел 5. Теория и история зарубежного музыкального искусства XX века 14 Доклад 

Раздел 6. Теория и история отечественного музыкального искусства XX 

века  

14 Презентация 

Раздел 7. Развитие музыкального искусства на современном этапе 15 Эссе 

Общий объем по модулю, часов 43  

Общий объем по дисциплине, часов 87  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1. 

Музыкальное искусство Древнего Египта. Музыкальное искусство Древнего Китая. Музыкальное искусство 

Древней Индии. Музыкальная культура Античности: Древняя Греция. Музыкальная культура Античности: 

музыка Древнего Рима. Музыка античного театра. Музыкальное искусство Средневековья: рождение 

профессиональной (церковной) музыки. Народная музыка   в   эпоху Средневековья. Средневековая драма. 

Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров (основные жанры и особенности 

искусства трубадуров, труверов, миннезингеров, исполнительские средства музыкально-поэтического искусства). 
Музыкальная культура эпохи Возрождения. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения и их 

ведущие представители. Основные жанры музыки эпохи Возрождения. Эпоха барокко. Претворение в музыке 

идейного содержания эпохи и ее художественно-стилевых тенденций. Музыкальные жанры эпохи барокко. 

Рождение и развитие оперы в эпоху барокко. И.С. Бах: Творческий портрет. Г.Ф. Гендель. Творческий облик. 

А.Вивальди: жизнь и творчество. Музыкальное искусство эпохи Просвещения. Венский музыкальный 

классицизм: характерные черты. Музыкальные жанры эпохи классицизма (опера, симфония, соната, концерт, 

увертюра). Музыкальный театр эпохи классицизма (ВК.В. Глюк, В.А. Моцарт: общее и особенное). В.А. Моцарт: 

творческий портрет (Л. Бетховен, Й.Гайдн, К.В.Глюк – на выбор). Романтизм как художественно-стилевое 

течение и его воплощение в музыке. Национальные композиторские школы романтизма. Музыкальные жанры 

романтизма. Творческий облик Ф.Шопена (Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Листа, Ф.Мендельсона или др.) – на выбор. 

Музыкальный импрессионизм К.Дебюсси и М.Равеля. Музыкальный театр рубежа 19 – 20 вв. Дж. Пуччини. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 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, 2023. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516445 

 Шестаков, В. П.  Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения : учебное 

пособие для вузов / В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14332-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520031 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09034-5. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515302 

 Умнова, И. Г.  Музыка второй половины хх – начала XXI веков : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Умнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14282-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496583 

 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, 

2023. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515430 

 Скребков, С. С.  История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : учебное пособие 

для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06840-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516439 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2. 

Музыкальная культура Древней Руси. Православные основы богослужебного певческого искусства. 

Знаменное пение. Виды и жанры древнерусского песенного фольклора. Музыка в храмовом синтезе 

искусств. Характеристика русской музыкальной культуры 17 века. Русское барокко. Русская музыка 18 века. 

Становление русской композиторской школы и национального стиля. Жанры русской музыки 18 века. 

Русская музыка первой половины 19 века. Содержание, эстетические принципы, жанры. Рождение 

классического стиля в музыке. М.И. Глинка. Оперное творчество А.С. Даргомыжско. Опера «Русалка». 

«Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»). Русская музыка 60-70-х годов 19 в. А.П. Бородин, 

М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев. Русская музыка 80-90-х годов 19 в. Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 
Чайковский. Музыка «Серебряного века» в контексте русской культуры рубежа 19 – 20 вв. Великие имена 

«Серебряного века»: С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

https://urait.ru/bcode/516445
https://urait.ru/bcode/520031
https://urait.ru/bcode/515302
https://urait.ru/bcode/496583
https://urait.ru/bcode/515430
https://urait.ru/bcode/516439
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 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, 2023. — 144 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516445 

 Шестаков, В. П.  Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения : учебное 

пособие для вузов / В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14332-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520031 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09034-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515302 

 Умнова, И. Г.  Музыка второй половины хх – начала XXI веков : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Умнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14282-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496583 

 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, 

2023. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515430 

 Скребков, С. С.  История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : учебное пособие 

для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06840-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516439 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 3. 

Музыкальная культура XX в.: художественные тенденции и их отражение в музыке. Экспрессионизм в 

музыке как отражение противоречий и трагического духа эпохи. Национальные композиторские школы в 

музыке XX века. Творчество композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн). 

Музыкальный неоклассицизм. Музыкальный модерн кон.XX- нач.XXIв. Музыкальный авангард. 

Композиторские техники в музыке 20 века (серийность, сонористика, алеаторика и др.). Американская 

музыка конца XIX и XXв. Конкретная музыка, электронная и компьютерная музыка. Сонорика. 

Полистилистика и ее воплощение в музыке 20 века. Рождение и развитие джаза. Симфоджаз. Мастера джаза. 

Развитие музыкальной культуры с 1917 г. до начала великой отечественной войны. Музыка в период 

Великой Отечественной Войны. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского. Жизнь и творчество С.С. 

Прокофьева. Черты стиля. Творческая, педагогическая и общественная деятельность Д.Б.Кабалевского. 

Программа «Музыка» Д.Б.Кабалевского. Творчество Г.В.Свиридова. Творчество И.О.Дунаевского. 
Творчество А.И.Хачатуряна. Жанр балета во второй половине 20 века. Подъем советского хорового 

искусства. Композиторы – детям. Советская музыкальная культура и идеология КПСС. Новая фольклорная 

волна. Советский джаз как явление отечественной культуры. Музыкальное искусство на современном этапе: 

проблемы и противоречия. Пути развития музыкальных жанров в современной музыкальной культуре. 

Традиции джаза в современной музыкальной культуре. Поп-музыка и шоу-бизнес. Современная массовая 

песня. Образная сфера музыки рубежа 20-21 века. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 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, 2023. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516445 

 Шестаков, В. П.  Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения : учебное 

пособие для вузов / В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14332-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520031 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09034-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515302 

 Умнова, И. Г.  Музыка второй половины хх – начала XXI веков : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Умнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14282-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496583 

 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, 

https://urait.ru/bcode/516445
https://urait.ru/bcode/520031
https://urait.ru/bcode/515302
https://urait.ru/bcode/496583
https://urait.ru/bcode/515430
https://urait.ru/bcode/516439
https://urait.ru/bcode/516445
https://urait.ru/bcode/520031
https://urait.ru/bcode/515302
https://urait.ru/bcode/496583
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2023. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515430 
Скребков, С. С.  История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : учебное пособие для 

вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06840-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516439 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального 

искусства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

https://urait.ru/bcode/515430
https://urait.ru/bcode/516439
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консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и дифференцированный зачет, которые проводится в устной 

форме (круглый стол). 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 



 
21 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

Раздел 1. Теория и история 

музыкального искусства 

Западной Европы от Древности 

до XVII в. 

ОПК-1, 

ПК-6 

 

Устный опрос 
Музыка античного театра. 

Музыкальная культура эпохи Возрождения. 

2. 

Раздел 2. Теория и история 

музыкального искусства 

Западной Европы XVII в.- XIX 

вв. 

ОПК-1, 

ПК-6 Устный опрос 
Музыкальные жанры эпохи барокко. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения. 

3. 
Раздел 3. Теория и история 

музыкального искусства 

Древней Руси до XVII века 

ОПК-1, 

ПК-6 

Творческая 

работа 

(сочинение) 

Искусство знаменного пения на Руси. 

Появление многоголосия в церковной музыке. 

4. 
Раздел 4. История и теория 

русского музыкального 

искусства XVII - XIX в. 

ОПК-1, 

ПК-6 

 

Круглый стол 
Русский оперный театр. Становление и развитие. 

Жанр романса в музыке XIX века. 

5. 

Раздел 5. Теория и история 

зарубежного музыкального 

искусства XX века  

ОПК-1, 

ПК-6 

 
Устный опрос 

Классицизм – неоклассицизм в музыкальной культуре. 

Художественный мир джаза. 

6. 
Раздел 6. Теория и история 

отечественного музыкального 

искусства XX века  

ОПК-1, 

ПК-6 Круглый стол 
Советская массовая песня – рождение и развитие.  

Роль музыкального искусства во время Великой Отечественной 

войны.  

7. 
Раздел 7. Развитие 

музыкального искусства на 

современном этапе 

ОПК-1, 

ПК-6 

Творческая 

работа  
Современная музыкальная культура. 

Влияние эстрадной музыки на жанры классической музыки. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ПК-6 

основные музыкальные и вокальные термины;  

основные отличительные черты эстрадного,  

народного и академического пения;  

основные отличительные черты американской и  

европейской эстрадных вокальных школ;  

отличительные черты поп, рок, и джазового эстрадного вокала; 

определения стилевой и жанровой направленности  

музыкальных произведений;  

определения композиционных особенностей, художественной 

ценности музыкального произведения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Демченко, А. И.  Теория и история музыки. Концепционный метод анализа : учебник для вузов / 
А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 144 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516445 

 Шестаков, В. П.  Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения : учебное 

пособие для вузов / В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14332-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520031 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09034-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515302 

https://urait.ru/bcode/516445
https://urait.ru/bcode/520031
https://urait.ru/bcode/515302
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5.1.2. Дополнительная литература 

 Умнова, И. Г.  Музыка второй половины хх – начала XXI веков : учебное пособие для вузов / 

И. Г. Умнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14282-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496583 

 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, 

2023. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515430 

 Скребков, С. С.  История русской музыки. Хоровая музыка XVII - начала XVIII веков : учебное пособие для 

вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06840-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516439   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального 

искусства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

https://urait.ru/bcode/496583
https://urait.ru/bcode/515430
https://urait.ru/bcode/516439
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/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 
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самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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 

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, 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория и история 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) «Теория и история музыкального искусства» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы специалитета. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История и теория культуры» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о мировой и отечественной культуре и о теоретических 

аспектах ее изучения с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков в сфере организационно-управленческой, культурно-просветительской, проектно-

аналитической и экспертной деятельностях. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов целостных представлений об основных теоретических и 

концептуальных положениях исследований культуры, культурологических школ и 

методологических установок в истории культурологической мысли;  

2. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, содержанием 

научно-исследовательской литературы и учебно-методических источников, 

необходимых для самостоятельной исследовательской и учебной работы;  

3. Формирование навыков самообразования и аналитической работы как условия 

творческого овладения знаний по теории и истории культуры. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и теория 

искусства 

ОПК-1 
Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-
историческом 

контексте в связи 

с эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

ОПК- 1.1  

Применяет 

теоретические и 
исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 

создания образов 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 1.2  

Анализирует 

произведения 

искусства и 

соотносит их и 
историческими 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 
специфику художественного образа; 

особенности художественного языка отдельных 

видов искусства: изобразительного искусства, 

музыки, театра, хореографического искусства, 

кино, телевидения;-этапы мировой истории 

искусств, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 

истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 
события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании человека; 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, 

телевидения на основе глубокого знания их 
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периодами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОПК- 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 

применения на 

практике в 

профессиональной 

деятельности 

художественного языка и применения метода 

семиотико-культурологического анализа, 

включая интерпретацию необходимых 
исторических, искусствоведческих, 

культурологических источников и документов, 

важнейших художественных памятников и 

творчества крупнейших мастеров; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения дисциплины 

знания по истории искусств в 

профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 
суждения по проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками по теории и истории 

искусства 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по теории 

и истории искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками применения своих 

знаний по истории искусств на практике 
Творческая 

деятельность 
ОПК-2 
Способен 

руководить и 

осуществлять 

творческую 

деятельность в 

области культуры 

и искусства 

ОПК-2.1 
Разрабатывает 

концепцию 

создания 
сценического или 

литературного 

произведения 

(творческого 

проекта) 

 

ОПК-2.2 
Участвует в 

создании 

эстетически 

целостного 
сценического 

или 

литературного 

произведения 

(творческого 

проекта) 

 

 

 

 

ОПК-2.3 
Руководит 
созданием 

сценического или 

литературного 

произведения 

(творческого 

проекта). 

Знать: теоретические основы и методические 

принципы актерского искусства; основы 

психологии художественного творчества 

 
 

 

 

 

 

 

Уметь: использовать теоретические знания в 

практической деятельности; осуществлять 

творческую деятельность в сфере 

искусства;.руководить творческой 

деятельностью в сфере искусства; осуществлять 
на высоком художественном и техническом 

уровне актерскую деятельность и представлять 

ее результаты общественности; показывать 

свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках; создавать 

художественно-творческую и образовательную 

среду в обществе 

 

Владеть: различными актерскими техниками; 

методами организации творческого процесса; 

навыками руководства творческими 

коллективами 

Культурно-

просветительская 

деятельность 

ОПК-5 
Способен 

ориентироваться в 

проблематике 
современной 

ОПК-5.1 

Выявляет 

современные 

проблемы 

государственной 

культурной 

Знать: характер и содержание общественной и 

личной культуры в условиях 

жизнедеятельности в Российской Федерации; 

меры защиты культурной политики 

государства, общества, личности от воздействия 

негативных социальных факторов внутреннего 
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государственной 

культурной 

политики 
Российской 

Федерации 

политики 

Российской 

Федерации; 
 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2 

Понимает 

основные 

принципы 

регулирования 
(управления) 

в области 

культуры и 

искусства; 

 

ОПК-5.3 
Определяет 

приоритетные 

направления 

современной 

государственной 

культурной 
политики 

Российской 

Федерации 

и внешнего характера; практическую 

реализацию путей и средств управления 

культурной политикой; сущность и содержание 
регулирования культурными процессами; 

основные нормативно-правовые акты и 

документы, обеспечивающие реализацию 

программ культурной политики 

 

Уметь: разрабатывать программы культурного 

развития в контексте федеральной и 

региональной культурной политики; 

анализировать социокультурную ситуацию в 

масштабах локальной культурной среды, 

региональной культурной среды 
 

 

 

Владеть: методами изучения и использования 

историко-культурного наследия в процессе 

удовлетворения духовных потребностей и 

интересов разных групп населения; навыками 

выступления перед аудиторией, участия в 

дискуссии; способами участия в создании и 

реализации культурной политики 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 72 36 36 

Лекционные занятия  32 32 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Практические занятия  4 4 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Лабораторные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - 

            из них: в форме практической подготовки  - - 

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 
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Форма промежуточной аттестации - з з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 48 48 

Лекционные занятия  40 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  8 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 

Самостоятельная работа обучающихся 87 87 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 3. Модуль 1.  Теория культуры 

Раздел 1. Теория культуры. 

Задачи, структура, основная 

проблематика теории 

культуры как научной 

36 18 18 16  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

дисциплины. Основные 
подходы к изучению 

культуры, научные школы и 

концепции. 

Раздел 2. Морфология 

культуры. Функции 

культуры. Типы культуры. 

Культура и глобализация. 

27 9 18 16  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Семестр 4. Модуль 2. История культуры 

Раздел 3. Периодизация и 

хронология развития 

культуры. Культура 

Древнего мира, 

Средневековья и 

Возрождения. 

16 7 9 8  1     

 

Раздел 4. Культура Нового 
времени. 

Западноевропейская 

культура XVII-XX вв. 

Американская культура. 

16 7 9 8  1     

 

Раздел 5. Культура России. 

Основные этапы становления 

и развития: от зарождения 

(Древняя Русь) до 

современности. 

31 13 18 16  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го
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Семестр 5. Модуль 1. Теория культуры 

 

Раздел 1. Теория культуры. 

Задачи, структура, основная 

проблематика теории 

культуры как научной 

дисциплины. Основные 

подходы к изучению 

культуры, научные школы и 

концепции. 

Раздел 2. Морфология 

культуры. Функции 

культуры. Типы культуры. 

Культура и глобализация. 

68 44 24 20  4  
 

  

 

Семестр 5. Модуль 2. История культуры 

Раздел 3. Периодизация и 

хронология развития 

культуры. Культура 

Древнего мира, 

Средневековья и 

Возрождения. 

Раздел 4. Культура Нового 

времени. 

Западноевропейская 

культура XVII-XX вв. 

Американская культура. 

Раздел 5. Культура России. 

Основные этапы становления 

и развития: от зарождения 

(Древняя Русь) до 

современности. 

67 43 24 20  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 87 48 
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2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  
Раздел 1. Теория культуры. Задачи, структура, основная проблематика теории культуры как научной 

дисциплины. Основные подходы к изучению культуры, научные школы и концепции. 

Раздел 2. Морфология культуры. Функции культуры. Типы культуры. Культура и глобализация. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность теории культуры как гуманитарной науки. Истоки, становление, структура и предметное поле 

теории культуры. Культура как понятие и социальное явление. Функции культуры. 

Основные культурологические теории и концепции. Подходы к изучению культуры. Частные теории 

культуры. Народная художественная культура как основной ресурс формирования национального самосознания. 

Структура культуры как социального феномен. Закономерности ее построения и процессы образования 

форм культурных явлений. Типология культуры. Основные принципы типологии культур: географический 

(локализация культур в территориальном пространстве); хронологический (локализация во времени, выделение 

этапов в историческом развитии); национальный (относительные особенности этнических и национальных 

признаков культуры). Уровни культуры и их взаимодействие. Материальная культура – духовная культура. 
Этнические культуры – национальные культуры – мировая культура. Городская и сельская культура. 

Контркультура. Субкультуры. Артефакты – культурные формы. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Культурологическая концепция А.Тойнби. 

 Культурологическая концепция Н.Данилевского. 

 Культурологическая концепция О.Шпенглера. 

 Пассионарии и пассионарность в культурологической теории Л.Гумилева. 

 Космологическая теория культурогенеза Н.Вернадского. 

 Современные психологические теории культуры (К.Юнг и др.). 

 Игровые теории культуры (И.Хейзинга и Х.Ортега-И-Гассет). 

 Культура как сублимация (З.Фрейд). 

 Ф.Энгельс и орудийно-трудовая гипотеза происхождения культуры и человека.  

 Неклассические теории происхождения культуры (эндорфическая и «радиационная» теории и др.).  

 Аполлоническая и дионисийская культуры (Ф.Ницше) 

 Взаимосвязь материальной и духовной культуры.  

 Культура и этнос 

 Артефакты – культурные формы.  

 Городская и сельская культура. 

 Контркультура. 

 Субкультуры. 

 Теория локальных цивилизаций  О. Шпенглера 

 Теория «осевого времени» К. Ясперса 

 Подход «Восток – Запад» 

 Культура России как тип культуры 

 Локальные культуры 

 Тенденции культурной универсализации в мировом культурном пространстве 

 

 

Форма практических задании: доклад, сообщение. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

МОДУЛЬ 2.  
Раздел 3. Периодизация и хронология развития культуры. Культура Древнего мира, Средневековья и 

Возрождения. 

Раздел 4. Культура Нового времени. Западноевропейская культура XVII-XX вв. Американская культура. 

Раздел 5. Культура России. Основные этапы становления и развития: от зарождения (Древняя Русь) до 

современности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Античная культура. Понятие античности. Периодизация, проблемы и 

источники изучения. Географическое пространство античной культуры. Общее и специфичное в культуре 

Древней Греции и Древнего Рима. Религиозная и философская картина мира. Ментальность и ценностные 

ориентиры эллинов и римлян в зеркале античного искусства. Ордер и его стилеобразующая функция. Античный 

город. Судьбы культурного наследия античного мира, его значение для европейской художественной культуры.  
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Культура Средневековой Европы. Исторические условия становления средневековой культуры. 

Хронологические рамки, географические ареалы, 
главные культурные центры. Основные черты средневекового мировосприятия. Христианская картина мира. 

Православный и католический мир: особенности историко-культурного развития. Средневековая художественная 

культура. Место Средневековья во всемирно-историческом 

процессе.  

Культура эпохи Возрождения. Хронологические рамки и географическое пространство ренессансной 

культуры. Истоки Возрождения. Мировоззренческие основы ренессансной культуры. Гуманизм. Новые 

представления о человеке и его месте в мире. Отношение к творцу, художнику. Значение ренессансной культуры 

для развития мировой культуры. 

Культура Нового времени как культурно-историческое явление. Историко-культурное своеобразие 

европейского развития. Формирование новой картины мира. Мировоззренческие и философские идеалы эпохи. 

Региональные особенности европейской культуры. Роль науки и техники в развитии культуры Нового времени. 
Модернизм как культурное явление. Западноевропейская культура XVII-XIX вв. Мировоззрение, проблематика, 

новые вызовы эпохи.  

Идея прогресса в европейской культуре Нового времени века. Периодизация и особенности развития 

европейской художественной культуры. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в европейском 

искусстве. 

Культура США. Основные этапы становления и развития американской культуры. Этническое 

разнообразие региона в зеркале американского искусства. Массовая культура в США. Американский 

кинематограф. 

Культура ХХ века. Глобализация и регионализация социокультурных процессов. Формирование 

постиндустриального общества. Постмодернизм и трансформации системы ценностей. Массовая и элитарная 

культура. Основные поиски и направления в европейском и американском искусстве ХХ века. Новые виды 

искусства, новые границы художественного. 
Византия и Русь в Средние века. Символический язык византийского искусства. 

Понятие художественного канона. Иконография византийского искусства. Место русской культуры в культуре 

Средневековой Европы. Русско-византийские культурные связи. Русь в системе европейских взаимодействий.  

Основные этапы и национальные особенности развития русской художественной культуры XXVII вв. 

XVIII-XIX вв. в истории русской культуры. Культурно-исторический смысл и значение Петровских реформ. 

Процессы обмирщения и демократизации в русской культуре XVIII века. Специфика русского Просвещения. 

Русское искусство среди европейских художественных школ. ХХ век в истории русской культуры. Дискретность 

развития, смена культурно-исторических парадигм. Советская культура и идеология. Проблема массовой 

культуры в СССР. 1990-е годы – смена эпох. Русская культура в условиях рынка и конкуренции. Новые 

культурные формы и практики. Постмодернизм в российском искусстве. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Античный тип культуры 

 Наследие Античности в культуре последующих эпох 

 Типологические черты эпохи Средневековья 

 Народная и религиозная культура Средневековья 

 Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров эпохи Средневековья 

 Становление светской культуры в эпоху Возрождения 

 Исторические этапы развития культуры Возрождения 

 Возрождение как тип культуры. 

 Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима. 

 Становление христианской картины мира. 

 Характерные черты духовной культуры средневековой Европы. 

 Романское и готическое искусство: семантика, иконография. 

 Предпосылки зарождения и основные черты культуры Возрождения. 

 Национальная специфика искусства Возрождения. 

 Противоречия культуры эпохи Барокко 

 Культура эпохи Просвещения: типологические черты 

 Великие французские просветители  

 Отражение прогрессивных идей Просвещения в произведениях литературы (музыки, живописи, 

архитектуре… - на выбор) 

 Социальная практика и художественная культура XIX века: формы взаимосвязи. 

 Характерные черты западноевропейского искусства XIX в. 

 Западноевропейское искусство XVIII в. 

 Историческое развитие и основные особенности американской культуры. 

 Массовая и элитарная культура в США. 

 Соотношение национального и интернационального в европейской культуре XX века. 
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 Модернизм и постмодернизм в культуре XX века. 

 Основные закономерности и тенденции развития мировой культуры на рубеже XX–XXI вв. 

 Русская культура X-XVII веков: система ценностных ориентаций 

 Храмовый синтез древнерусского искусства 

 Музыка Древней Руси 

 Древнерусская иконопись 

 Художественная культура Киевской Руси 

 Феномен русского просветительства 

 Романтизм в России  

 Реализм в национальном искусстве XIX века 

 «Серебряный век»: борьба течений в искусстве конца XIX - начала ХХ вв. 

 Традиции Византии в культуре Древней Руси 

 
Форма практических задании: доклад, реферат, презентация. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – реферат, творческая работа (эссе), круглый стол. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1. История культуры 

Раздел 1. Теория культуры. Задачи, структура, основная проблематика 

теории культуры как научной дисциплины. Основные подходы к изучению 

культуры, научные школы и концепции. 

18 
доклад 

Раздел 2. Морфология культуры. Функции культуры. Типы культуры. 

Культура и глобализация. 

9 
сообщение 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 2.  Теория культуры 
Раздел 3. Периодизация и хронология развития культуры. Культура 

Древнего мира, Средневековья и Возрождения. 

7 
доклад 

Раздел 4. Культура Нового времени. Западноевропейская 

культура XVII-XX вв. Американская культура. 
7 реферат 

Раздел 5. Культура России. Основные этапы становления и развития: от 

зарождения (Древняя Русь) до современности. 

13 презентация 

Общий объем по модулю, часов 27  

Общий объем по дисциплине, часов 54  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1. История культуры 

Раздел 1. Теория культуры. Задачи, структура, основная проблематика 

теории культуры как научной дисциплины. Основные подходы к изучению 

культуры, научные школы и концепции. 

22 
доклад 

Раздел 2. Морфология культуры. Функции культуры. Типы культуры. 

Культура и глобализация. 

22 
сообщение 
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Общий объем по модулю, часов 44  

Модуль 2. Теория культуры 
Раздел 3. Периодизация и хронология развития культуры. Культура 

Древнего мира, Средневековья и Возрождения. 

14 
доклад 

Раздел 4. Культура Нового времени. Западноевропейская 

культура XVII-XX вв. Американская культура. 
14 реферат 

Раздел 5. Культура России. Основные этапы становления и развития: от 

зарождения (Древняя Русь) до современности. 

15 презентация 

Общий объем по модулю, часов 43  

Общий объем по дисциплине, часов 87  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1. 

Сущность теории культуры как гуманитарной науки. Истоки, становление, структура и предметное поле 

теории культуры. Культура как понятие и социальное явление. Место культурологии в системе социально-

гуманитарных наук. Российская культурология и западная культурная антропология: общее и особенное. 

Проблемы культурологии как научной дисциплины. Ведущие теории и концепции культуры. Подходы к 

изучению культуры. Функции культуры. Взаимосвязь материальной и духовной культуры. Культура и этнос 
Социальные функции культуры. Артефакты – культурные формы. Городская и сельская культура. 

Контркультура. Субкультуры. Основные принципы типологии культур. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Большаков, В. П.  История и теория культуры : учебное пособие для вузов / В. П. Большаков, 

К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-

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

https://urait.ru/bcode/515251 

 Каган, М. С.  Человек в теории культуры. Избранные труды : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06180-2. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515729 

 Ионин, Л. Г.  Социология культуры : учебник для вузов / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07382-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512860 

 Трофимова, Р. П.  История и теория культуры Древнего мира. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Р. П. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06839-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516122 

 Бодина, Е. А.  История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. А. Бодина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08749-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/514487 

 Махлина, С. Т.  Теория и история народной художественной культуры : учебник и практикум для вузов / 

С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519974 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2. 

Роль религии в культурном развитии общества. Происхождение и ранние этапы развития культуры. 

Особенности первобытной культуры. Особенности культуры Древнего Египта. Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. Общая характеристика Средневековой культуры. Культура Возрождения Культура 

Западной Европы Нового времени. Барокко и классицизм в европейском искусстве XVII века: смена стилей 
как отражение мировоззренческих трансформаций. Культура европейского Просвещения. Особенности 

развития мировой культуры на рубеже XIX–XX вв. Основные тенденции в развитии культуры западной 

Европы ХХ в. Россия как тип культуры. Культура Древней Руси. Русское и европейское барокко: общее и 

https://urait.ru/bcode/515251
https://urait.ru/bcode/515729
https://urait.ru/bcode/512860
https://urait.ru/bcode/516122
https://urait.ru/bcode/514487
https://urait.ru/bcode/519974
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особенное. Специфика русского Просвещения. «Золотой век» русской культуры: идеи, тенденции, 

достижения. Взаимодействие русской и европейской художественных школ в XIX – начале ХХ вв. Советское 
искусство и идеология: проблемы взаимодействия. Современная российская культура. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Большаков, В. П.  История и теория культуры : учебное пособие для вузов / В. П. Большаков, 

К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05382-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515251 

 Каган, М. С.  Человек в теории культуры. Избранные труды : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06180-2. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515729 

 Ионин, Л. Г.  Социология культуры : учебник для вузов / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07382-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512860 

 Трофимова, Р. П.  История и теория культуры Древнего мира. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Р. П. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06839-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516122 

 Бодина, Е. А.  История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. А. Бодина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08749-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514487 

 Махлина, С. Т.  Теория и история народной художественной культуры : учебник и практикум для вузов / 

С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519974 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и теория культуры» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

https://urait.ru/bcode/515251
https://urait.ru/bcode/515729
https://urait.ru/bcode/512860
https://urait.ru/bcode/516122
https://urait.ru/bcode/514487
https://urait.ru/bcode/519974
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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 занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и дифференцированный зачет, которые проводится в устной 

форме (круглый стол). 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 



 
17 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. Теория культуры. Задачи, 

структура, основная проблематика 
теории культуры как научной 

дисциплины. Основные подходы к 

изучению культуры, научные школы 

и концепции. 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5 

 

 

 

Устный опрос 

 

Современные психологические теории культуры 

Игровые теории культуры 

Неклассические теории происхождения культуры 

Аполлоническая и дионисийская культуры 
 

2. 
Раздел 2. Морфология культуры. 

Функции культуры. Типы культуры. 

Культура и глобализация. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5 

Устный опрос 
Культура и этнос. Артефакты – культурные формы. 

Городская и сельская культура. 

Контркультура. Субкультуры. 

3. 

Раздел 3. Периодизация и 

хронология развития культуры. 

Культура Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5 

 

Реферат 
Античный тип культуры 

Типологические черты эпохи Средневековья 

Возрождение как тип культуры 

4. 

Раздел 4. Культура Нового времени. 

Западноевропейская 

культура XVII-XX вв. Американская 

культура. 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5 

Творческая работа 

(сочинение) 

/ эссе 

Противоречия культуры эпохи Барокко 

Культура эпохи Просвещения: типологические черты 

Модернизм и постмодернизм в культуре XX века. 

5. 
Раздел 5. Культура России. 

Основные этапы становления и 

развития: от зарождения (Древняя 

Русь) до современности. 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5 

 

 

Круглый стол 

Художественная культура Киевской Руси 

Феномен русского просветительства 

Романтизм в России 

Реализм в национальном искусстве XIX века 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ОПК-2 

знание теоретических основ и методических  

принципов актерского искусства;  

знание основ психологии художественного творчества 

 

ОПК-5 

знание сущности и содержания  

регулирования культурных процессов; 

умение анализировать социокультурную ситуацию в масштабах 

локальной культурной среды, региональной культурной среды 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Большаков, В. П.  История и теория культуры : учебное пособие для вузов / В. П. Большаков, 

К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515251 

 Каган, М. С.  Человек в теории культуры. Избранные труды : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06180-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515729 

 Ионин, Л. Г.  Социология культуры : учебник для вузов / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07382-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512860 

 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/515251
https://urait.ru/bcode/515729
https://urait.ru/bcode/512860
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 Трофимова, Р. П.  История и теория культуры Древнего мира. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Р. П. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06839-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516122 

 Бодина, Е. А.  История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. А. Бодина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08749-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514487 

 Махлина, С. Т.  Теория и история народной художественной культуры : учебник и практикум для вузов / 

С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14881-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519974   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и теория культуры» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/516122
https://urait.ru/bcode/514487
https://urait.ru/bcode/519974
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  
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К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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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 культуры» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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 культуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История и теория культуры» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История и теория культуры» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История и теория культуры»» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История и теория культуры» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в изучении истории костюма. 

Задачи дисциплины: 

1. узнать основные творческие направления, художественные стили изучаемых 

периодов; 

2.   изучить творчество выдающихся мастеров театрального костюма; 

изобразительное искусство мастеров живописи;  

3. определять стилевую принадлежность костюма; 

4.  отличать костюмы одного времени разных стран; 

5.  изучить методы комплексного анализа изучаемого материала; 

6. применять   систему знаний о закономерностях исторического развития 

театрального костюма. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-9, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Творческая 

деятельность 

ОПК-2 
Способен 

руководить и 

осуществлять 

творческую 

деятельность в 

области культуры 

и искусства 

ОПК-2.1 
Разрабатывает 

концепцию 

создания 
сценического или 

литературного 

произведения 

(творческого 

проекта) 

 

ОПК-2.2 Участвует 

в создании 

эстетически 

целостного 

сценического 
или литературного 

произведения 

(творческого 

проекта) 

 

 

 

 

ОПК-2.3 Руководит 

созданием 

сценического или 

литературного 
произведения 

Знать: теоретические основы и методические 

принципы актерского искусства; основы 

психологии художественного творчества 

 
 

 

 

 

 

 

Уметь: использовать теоретические знания в 

практической деятельности; осуществлять 

творческую деятельность в сфере 

искусства;.руководить творческой деятельностью 

в сфере искусства; осуществлять на высоком 
художественном и техническом уровне актерскую 

деятельность и представлять ее результаты 

общественности; показывать свою 

исполнительскую работу на различных 

сценических площадках; создавать 

художественно-творческую и образовательную 

среду в обществе 

 

Владеть: различными актерскими техниками; 

методами организации творческого процесса; 

навыками руководства творческими 

коллективами 
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(творческого 

проекта). 

 
ПК-1 

Способен 

создавать 

художественные 
образы 

актерскими 

средствами, 
общаться со 

зрительской 

аудиторией в 
условиях 

сценического 

представления, 

концерта, а также 
исполнять роль 

перед кино- и 

телекамерой на 
съемочной 

площадке 

ПК- 1.1  

Создает 
художественный 

образ с учетом 

поставленной 

режиссерской 

задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК- 1.2  

Применяет 

актерские 
технологии в 

процессе 

взаимодействия со 

зрительской 

аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 
ПК- 1.3 

Анализирует свои 

выступления с 

целью коррекции 

сценического 

воплощения 
 
 

Знать:  

теорию и практику мастерства актера; 
классическую и зарубежную драматургию; 

достижения современного драматического театра; 

понятие «художественного образа», специфику 

средств создания художественного образа; 

способы создания художественного образа; 

актерские средства (движения, мимика, жесты и 

др.); приемы  создания линии жизни 

действующего лица с учетом социальных и 

других причин, обусловливающих формирование 

характера и поступков героя; принципы 

взаимодействия с постановщиками в процессе 

создания роли в спектакле; основы развития 
актерского аппарата, приемы внешней и 

внутренней техники артиста драматического 

театра и кино; основные принципы работы над 

ролью; приема подхода к роли, отношений с 

партнерами, диктующие поведение 

действующего лица в этюде, отрывке; способы 

воздействия на зрительскую аудиторию, а также 

особенности сценического существования в 

условиях концерта, исполнения роли перед кино- 

(теле-) камерой в студии; способы активизации 

зрительской аудитории 

 

Уметь:  
создавать художественные образы актерскими 

средствами на основе замысла постановщиков 

(режиссера, дирижера, художника, 

балетмейстера), используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, образному мышлению; 

навыками общения со зрительской аудиторией в 

условиях драматического спектакля, концерта, а 

также перед кино-(теле-) камерой в студии; 

способами воздействия на зрительскую 

аудиторию, а также особенностями сценического 

существования в условиях концерта, исполнения 
роли перед кино- (теле-) камерой в студии 

 
Владеть: навыками актерского исполнительства; 

приемами, снижающими сценическое волнение, 

выразительное исполнение концертного 

репертуара на публике; комплексом различных 

исполнительских средств и приемов в ходе 

исполнения концертного репертуара в рамках 

концертных выступлений; техникой создания 

художественных образов актерскими средствами; 

навыками актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной 

литературы 

 
ПК-9 

Готовность к 

созданию 
сценических 

образов в театре 

кукол 

ПК-9.1 
Знает особенности 
функционирования 
кукольного театра, 
работы, творчество 
известных мастеров-
кукловодов 

 

Знать: особенности создания 

художественных образов актерским 

средствами замысла постановщиков 
(режиссера, музыкального руководителя, 

балетмейстера) в театре кукол; творческое 

наследие выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного театра кукол 
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ПК-9.2 
Умеет воплощать 
драматургию с 
помощью кукол 

 

ПК-9.3 
Владеет навыками 
кукловода, актера 
кукольного театра 

Уметь: воплощать в театре кукол 

произведения художественной драматургии, 

прозы, поэзии 

Владеть: навыками кукловождения 
нескольких (не менее трех) систем, 

используя развитую в себе способность к 

чувственно-художественному восприятию 
мира, к образному мышлению; 

практическими навыками изготовления 

основных систем кукол 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 36 36 

Лекционные занятия  32 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  4 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

5 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 24 24 

Лекционные занятия  20 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  4 
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из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Семестр 5. Модуль 1.  

Раздел 1. Искусство и костюм 

Древнего мира.  

Раздел 2. Искусство и костюм 

стран Востока   

36 18 18 16  2  
 

  

 

Раздел 3. Искусство и костюм 

Западной Европы  

Раздел 4. Искусство и костюм 

России 

27 9 18 16  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 5. Модуль 1.  

Раздел 1. Искусство и костюм 

Древнего мира.  

Раздел 2. Искусство и костюм 
стран Востока   

32 20 12 10  2  
 

  

 

Раздел 3. Искусство и костюм 

Западной Европы  

Раздел 4. Искусство и костюм 

России 

31 19 12 10  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 
 

 
 

 
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  
Раздел 1. Искусство и костюм Древнего мира.  

Раздел 2. Искусство и костюм стран Востока. 

Раздел 3. Искусство и костюм Западной Европы  

Раздел 4. Искусство и костюм России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возникновение моды. Поиск эстетического идеала. Функции и формы одежды.  Причины возникновения 

костюма. Появление одежды и виды её формообразования. Условия формирования идеала красоты. Приёмы 

преобразования внешности первобытного человека. Элементы первобытного костюма. Зарождение 

изобразительной деятельности человека в первобытном обществе. Идеал красоты первобытного человека и 

приёмы его выражения в костюме. Роль украшений, декоративной косметики и татуировки в костюме. Связь 

формы одежды с материалом, климатом и родом занятий человека. Исторические, экономические и 

социальные условия формирования искусства Древнего Египта. Влияние религиозно – мифологических 

представлений египтян на создание костюма. Основные черты искусства Древнего Египта: каноничность, 

символичность, геометричность, массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в одном 
изображении, устойчивость традиций. Условия формирования костюма Древнего Египта, эстетический идеал 

красоты по произведениям изобразительного искусства Древнего Египта.  Искусство и костюм Древнего 

Египта. Основные формы и виды женской и мужской одежды, их связь с формой тела, материалом, родом 

занятий человека, климатом.  Основные черты костюма Древнего Египта: функциональность, постоянство 

форм и деталей, целостность впечатления, контраст и стилизация головы, выразительность.  Роль одежды, 

прически, головного убора, дополнений, украшений в построении костюма. Общественно исторические и 

географические условия развития греческих полисов. Периодизация искусства Древней Греции: архаика (VII 

– VI вв. до н.э.), классика (V – IV вв. до н.э.), эллинизм (III – I вв. до н.э). Влияние религиозных и 

эстетических представлений древних греков на создание костюма. Пластика греческой одежды, выявление 

естественных пропорций человеческого тела. Драпировка – основа построения античного костюма. 
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Основные виды одежды. Ткани и их оформление. Роль прически, украшений, и дополнений в композиции 

женского и мужского костюмов. Основные принципы построения греческого костюма: закономерность, 
пропорциональность, симметричность, целесообразность. Эстетическое значение древнегреческого костюма 

в развитии европейского костюма. Исторические условия возникновения культуры Древнего Рима.  

Периодизация искусства. Новый этап в развитии античного искусства. Костюм Древнего Рима.  

Эстетический идеал красоты человека и примеры его выражения в костюме: преобладание костюма над 

линиями и пропорциями тела, придание фигуре величественности и статичности. Греческие традиции в 

римском костюме. Применяемые ткани, их пластические свойства. Изменение драпировки. Основные виды 

мужской и женской одежды. Роль дополнений, прически и украшений в создании образа костюма Древнего 

Рима.  

Особенности социально – экономического развития Индии в период средневековья. Своеобразие 

индийского искусства.  Искусство и костюм Индии. Костюмы средневековой Индии. Формирование 

эстетического идеала красоты в искусстве и культуре Индии. Связь искусств с народной мифологией и 
религиозными представлениями. Основные виды и характерные особенности индийской одежды. Роль в ней 

драпировки. Основные формы мужского и женского костюма. Роль украшений, их количество и назначение. 

Традиционность индийского костюма. Своеобразие искусства Китая: самобытность традиций, замкнутость 

культуры, человечность и гармония. Техника живописи. Символика образов. Костюм средневекового Китая. 

Эстетический идеал красоты. Виды и формы мужской и женской одежды, её классово-сословный характер. 

Китайские шёлковые ткани, их орнаментация.  Роль головных уборов, обуви, причёсок, косметика, 

украшений в костюме. Своеобразие японского искусства. Культ естественности и рациональности. Гравюра - 

один из видов изобразительного искусства. Храмовая японская архитектура, влияние на формирование 

искусства религий - буддизма и местного культа синтоизма (поклонение силам природы). Японский сад. Сад 

камней. Искусство бонсаи - выращивание карликовых деревьев. Икэбана - искусство составления букетов. 

Расцвет прикладного искусства. Миниатюрная скульптура - нецке. Особенности организации японского 

костюма. Эстетический идеал красоты. Фактура тканей, их орнаментация, своеобразие цветовой гаммы, 
символика. Конструктивные и декоративные особенности японской одежды. Кимоно – основа мужского и 

женского костюмов. Предметы мужского и женского костюмов. Роль прически, декоративной косметики, 

обуви, дополнений и украшений в костюме. Современный традиционный костюм. 

Хронологические и исторические понятия средневековья. Искусство и костюм Византии Феодальный 

строй. Своеобразие византийского искусства. Господствующая роль религии в искусстве. Два типа 

христианских храмов: базилика и крестово – купольный. Храм святой Софии в Константинополе. Костюм 

Византии. Эстетический идеал красоты человека, господствующий в этот период. Влияние религии на 

формирование художественного образа костюма. Своеобразие византийского костюма. Ткани, применяемые 

для изготовления одежды. Орнаментация и цвет. Искусство и костюм романского стиля (XI – XII вв.).  

Характерные особенности романского стиля в искусстве стран Западной Европы. Ведущая роль 

архитектуры. Связь скульптуры с архитектурой. Стилистические черты романской скульптуры. Костюмы 
романского стиля. Эстетический идеал красоты человека по произведениям изобразительного искусства. 

Развитие новых форм одежды под влиянием эстетического идеала красоты этого периода. Использование 

пластических свойств материалов, швов, линий, вытачек, шнуровки в костюме XI – XII вв. Характерные 

особенности мужской одежды. Влияние рыцарского костюма на светскую одежду. Декоративность женского 

и мужского костюмов. Прически, обувь, украшения. Искусство и костюм готического стиля (XIII – XIV вв.).  

Расцвет городов, развитие ремесел. Влияние религии на формирование эстетического идеала красоты в 

период позднего средневековья. Характерные черты готического стиля. Новые принципы получения форм 

одежды – развитие конструирования и моделирования. Появление кроя. Мужской костюм: штаны – чулки, 

куртки, плащи, головные уборы, обувь. Женская одежда: изогнутость силуэта, женственность. Роль 

головных уборов и обуви в создании силуэта готического костюма. Сословные и профессиональные 

различия в костюме. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Искусство Возрождения в 

Италии. Образ прекрасного, гармонически развитого, сильного духом и телом человека в творчестве великих 
художников: Леонардо да Винчи (1452-1519), Рафаэля (1483-1520), Микеланджело (1475-1564), Тициана 

(1477- 1576). Условия формирования нового гуманистического направления в культуре. Характерные черты 

эпохи Возрождения в Италии. Простота форм, подчеркивающих естественность движений фигуры человека 

– основа костюма итальянского Возрождения. Основные виды мужской и женской одежды. Ткани, 

дополнения, украшения, обувь. Их роль в костюме. Особенности развития мужского и женского костюма 

Италии XV-XVI веков. Характерные детали женского костюма. Монументальность и величественность 

мужского костюма. Многослойный характер костюма. Костюм Эпохи Возрождения (XV-XVI вв.). Условия 

формирования эстетического идеала человека в Испании. Придворный этикет и его влияние на костюм. 

Создание каркасного костюма. Основные виды и формы мужской и женской одежды. Ткани, отделки, 

украшения, головные уборы, обувь и их роль в костюме. Влияние испанской моды на костюм других 

европейских стран. Французский костюм эпохи Возрождения (XVI в.) Эпоха Возрождения в Германии, 
Англии и Нидерландах. Искусство и костюм XVII века. Стиль барокко. Общая характеристика 

исторического периода. Завершение образования национальных государств Западной Европы.  Разнообразие 

художественных течений. Возникновение стиля барокко. Влияние стиля барокко на костюм XVII века. 

Эстетический идеал красоты. Живописный характер костюма. Нарушение естественных форм и пропорций 

фигуры человека. Ткани, дополнения, отделки. Французский костюм. Конструктивные особенности 
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мужского и женского костюмов в начале, середине, конце XVII века. Влияние французского костюма на 

костюмы других стран Европы. Ткани, отделки, дополнения, обувь, декор. Их роль в создании эстетического 
идеала красоты человека. Искусство и костюм XVIII века. Общая характеристика исторического периода. 

Стиль рококо в костюме XVIII века и его характерные черты: изысканность форм, декоративность 

оформления, утонченность цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация. Эстетический идеал 

красоты. Французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды. Прически, обувь, 

дополнения их роль в костюме в начале, середине и в конце XVIII в. Франция-законодательница моды в 

Европе. Английский костюм конца XVIII века. Буржуазный характер моды. Поиск новых форм: фрак, 

редингот. Скромность и деловитость в одежде. Влияние английского костюма на революционный 

классицизм в последней четверти XVIII века. Французская революция 1789 года. Отражение темы 

патриотизма в творчестве Жана Луи Давида (1748-1825). Классицизм в искусстве конца XVIII века.  Влияние 

французской революции 1789 года на демократизацию костюма. Простота гражданской одежды. Одежда 

санкюлотов. Костюм XVII в. и XVIII в. – стили барокко и рококо. Мужская и женская одежда стиля ампир: 
изменение форм костюма. Отказ от каркасных форм. Простота и функциональность деталей. Изменение 

пропорций. Идеал красоты. Связь стиля романтизм с революционно–демократическим движением эпохи. 

Резкое изменение моды после 1825г. Новый идеал женской красоты. Особенности покроев и силуэтов 

женских и мужских костюмов 30-60 годов XIX века. Появление жёстких каркасных форм в женском 

костюме 60 годов. Кринолин и корсет. Мода 70-90 годов XIX в. Появление новых силуэтов женской одежды. 

Турнюр. Творчество Чарльза Фредерика Ворта. Стабилизация и стандартизация мужских костюмов. 

Английский стиль в одежде. Социальные расслоения в костюме. Западноевропейский костюм XIX века. 

Директория – ранняя стадия классицизма. Костюм направления бидермайер (1825 – 1850 гг.) Костюм 

направления второе рококо (1851 – 1870 гг.) Костюм направления позитивизм. Костюм начала ХХ века. 

Стиль модерн. Поэтика символизма, декоративный ритм 4 гибких текучих линий, стилизованный 

растительный узор. Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX – начала ХХ века. Новые конструктивные 

линии, новый покрой. Новая пластика костюма. Творчество Габриэль Шанель. Начало первой мировой 
войны. Упрощение форм женской одежды в связи с использованием женского труда на производстве. 

Распространение английского костюма как делового костюма женщин. Стандартизация мужских костюмов. 

Появление спортивной одежды. Влияние военного костюма на мужской и женский гражданские костюмы в 

период первой мировой войны. Начало процесса демократизации одежды. Новый эстетический идеал и 

резкое изменение моды в женском костюме после первой мировой войны. Костюм 30-40-х годов ХХ века. 

Новые силуэты, формы и ассортимент. Изменение идеала красоты, проникновение брюк в женский костюм. 

Изменение силуэта и пропорций костюма Костюм 50-60-х годов. Диспропорция элементов послевоенного 

женского костюма. Тяжеловесность и дисгармония. «Новый стиль» Кристиана Диора. Возвращение Габриэль 

Шанель в индустрию моды. Модный образ 60-х годов. Простые и однообразные формы и силуэты. 

Множество вариантов на одной конструктивной основе. Модные молодёжные движения. Джинсы, кеды – 

признаки демократизации костюма. Изменение модного образа в конце 60-х годов. Новый «подростковый» 
образ Твигги. Мери Куант и мода «мини». Преобладание спортивного стиля. Костюм 70-80-х годов. 

Интернационализм, разнообразие и раскованность одежды 70-х годов. Мода «хиппи» и её влияние на 

формирование модного образа. «Байк» стиль. Влияние развития химической и трикотажной технологии на 

развитие костюма. Новые материалы – новые формы. Изменение силуэта в 80-е годы. Мотивы костюма 40-х 

годов – прямые плечи, узкие бёдра, жёсткий акцент на талии. Новый образ и разрушение формы костюма 

многослойной декоративностью и диспропорциональным силуэтом в конце 80-х годов. Минимализм конца 

90-х годов. Влияние молодёжных неформальных объединений на молодёжную моду. Раскрепощенная мода 

90-х годов. Появление материалов «стрейч» и изменение формы костюма. Западноевропейский костюм XV–

XIX веков. Отражение моды XV–XIX веков в современном костюме. Классификация современной одежды. 

Современные стили в одежде. Смешение стилей. Развитие джинсового стиля. Расширение границ 

комбинаторики вещей. Актуальность понятия «рациональный» гардероб. Современные стили в костюме XXI 

века.  

 Искусство и костюм Древней Руси (X-XIII вв.). Древнейшая культура скифов и славян (VI-X в.в). 

Значение киевского периода древнерусской культуры как первого этапа формирования русского национального 

искусства. Своеобразие культуры XI – XIII вв. Характерные черты архитектуры. Характерные формы одежды. 

Основные композиционные особенности костюма XIXIII вв. Виды мужской и женской одежды; головные уборы, 

обувь, украшения, дополнения и их роль в создании идеала красоты в костюме. Искусство и костюм Московской 

Руси (XIV - XVII вв). Формирование нового типа церковной архитектуры в XVI веке. Новое понимание 

пространства и архитектурного силуэта.  Идеал красоты человека. Характерные черты костюма Московской 

Руси.  Разнообразие форм мужских кафтанов. Появление нефункциональных деталей в костюме боярства.  

Головные уборы, прически, обувь, украшения, дополнения и их роль в решении эстетического идеала красоты. 

Костюмы царя и духовенства. Традиционность форм и своеобразие декора. Искусство и костюм России XVIII - 

XIX веков. Разделение костюма на городской и крестьянский. Национальный и гражданский подъём русского 

искусства в период Отечественной войны 1812 года. Расцвет дворянской культуры и её национальное 

содержание. Костюм первой половины XIX века. Сохранение сословного характера костюма. Проявление 

европейской моды в костюме дворянства. Влияние дворянского костюма на костюмы других сословий. 
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Смешение русского национального платья с модным, городским у мещан и части купечества, сохранение 

традиционных покроев русской национальной одежды в костюмах крестьян. Вторая половина XIX века. Влияние 

капитализма в России на жизненный уклад населения. Сохранение разнородности в костюмах купечества и 

мещан. Увлечение отдельных групп населения традиционной народной одеждой – русскими рубахами с косым 

воротом, ластовицами, брюками, заправленными в сапоги. Одежда фабричных рабочих. Деление населения по 

классовому признаку. Стремление буржуазии к «европеизации» костюма. Отказ купечества от традиционного 

платья и признание общей моды. Искусство и костюм России XX века. Формирование новой культуры и 

эстетического идеала под влиянием Октябрьской социалистической революции 1917 года. Ткани, их 

орнаментация. Костюм периода военного коммунизма. Красноармейская форма.  Костюм периода НЭП.  

Постреволюционный подъём художественного творчества.  Творчество Н.П. Ламановой.  Использование 

народных традиций при создании бытового городского костюма.  Концепция создания универсального бытового 

костюма.  «Прозодежда» А. Родченко. Русский народный костюм. Крестьянство – хранитель эстетических 

ценностей и традиций народного творчества. Истоки формирования русского народного костюма. Северный и 

южный комплексы как результат исторического развития костюма Руси, их характерные особенности. Основные 

виды мужской и женской одежды северного и южного комплексов, сходства и различия. Конструктивные 

особенности одежды. Ткани, декор и цветовое решение народных костюмов разных губерний России. Головные 

уборы, украшения, дополнения, обувь и их роль в создании идеала красоты в народном костюме. Костюм 

народов России. Прикладное искусство разных эпох и народов. Народные костюмы разных губерний России. 

Костюмы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Костюм народов Поволжья.  

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Анализ зарисовки костюма Древнего Египта. 

 Анализ костюма Древнего мира по предложенному изображению. 

 Анализ копии китайского костюма. 

 Анализ зарисовок характерных черт современных стилей в костюме XXI. 

 Анализ и выполнение копий костюма эпохи Возрождения. 

 Анализ копий костюмов Древней и Московской Руси. 

 Анализ зарисовки костюмов Древней и Московской Руси. 

 Анализ русского народного костюма.  

 Изучение кроя национальной одежды.  

 Просмотр изображений национальных костюмов народов, проживающих на территории России.  

 Выявление приемов формообразования в одежде разных видов.  

 
 

Форма практических задании: анализ, выполнение эскизов, изготовление макета. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1. Искусство и костюм Древнего мира.  

Раздел 2. Искусство и костюм стран Востока   
18 Анализ эскиза  

Раздел 3. Искусство и костюм Западной Европы  

Раздел 4. Искусство и костюм России 
9 Анализ эскиза  

Общий объем по (модулю) дисциплине, часов 27  

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1. Искусство и костюм Древнего мира.  

Раздел 2. Искусство и костюм стран Востока   
20 Анализ эскиза  

Раздел 3. Искусство и костюм Западной Европы  

Раздел 4. Искусство и костюм России 
19 Анализ эскиза  

Общий объем по (модулю) дисциплине, часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1. 

 Анализ макета исторического костюма 

 Анализ костюма Древней Греции  

 Анализ костюма Индии. 

 Анализ эскизов современных театральных костюмов XXI века (не менее 3-5 моделей).  

 Анализ эскиза современной коллекции моделей одежды в фольклорном стиле, основанном на русском 
народном костюме (не менее 3-5 моделей). 

 Анализ костюма русской народной одежды северного и южного комплексов. 

 Анализ народных костюмов русских губерний.  

 Анализ деталей театрального костюма мужчин и женщин. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Ермилова, Д. Ю.  История костюма : учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11481-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515460 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591 

 Смышляев, В. С.  Техника обработки сценического зрелища / В. С. Смышляев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 240 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13521-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519589 

 Остроумова, Е. Б.  Макияж : учебное пособие для вузов / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07793-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516841 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История костюма» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

https://urait.ru/bcode/515460
https://urait.ru/bcode/49591
https://urait.ru/bcode/519589
https://urait.ru/bcode/516841
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  
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К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 
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полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

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

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

Раздел 1. Искусство и костюм 

Древнего мира.  

 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

устный опрос  Анализ зарисовки костюма Древнего Египта. 

 Анализ костюма Древнего мира по предложенному изображению. 

 

2. 

Раздел 2. Искусство и костюм 

стран Востока   
ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

устный опрос 
 Анализ китайского костюма. 

 Анализ японского костюма 

 

3. 
Раздел 3. Искусство и костюм 

Западной Европы  

 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

устный опрос 
 Анализ костюма эпохи Возрождения. 

 Выявление приемов формообразования в одежде разных видов. 

 

4. Раздел 4. Искусство и костюм 

России 

ОПК-2, 

ПК-1, 

ПК-9 

устный опрос 
 Анализ русского народного костюма.  

 Просмотр изображений национальных костюмов народов, проживающих на 

территории России.  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-2 

 

знание теоретических основ и методических  

принципов актерского искусства;  

знание основ психологии художественного творчества 

 

ПК-1 

знание классической и зарубежной драматургии; 

понятие «художественного образа»;  

знание специфики средств создания художественного образа; 

способы воздействия на зрительскую аудиторию; 

способы активизации зрительской аудитории. 

 

ПК-9 

Сценическое искусство и сценическое ремесло 

Чувственно-художественное восприятие мира 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Ермилова, Д. Ю.  История костюма : учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11481-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515460 

 Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/49591 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Смышляев, В. С.  Техника обработки сценического зрелища / В. С. Смышляев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 240 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-13521-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519589 

 Остроумова, Е. Б.  Макияж : учебное пособие для вузов / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07793-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516841   

https://urait.ru/bcode/515460
https://urait.ru/bcode/49591
https://urait.ru/bcode/519589
https://urait.ru/bcode/516841
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История костюма» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  
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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. 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) «История костюма» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются:  

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

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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 костюма» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «История костюма» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История костюма» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История костюма» 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 костюма» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета. 
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Рабочая программа дисциплины «Изобразительное искусство» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

–специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 № 1128, учебного 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических системных 

знаний об историческом процессе развития искусства в его важнейших явлениях от древности 

до современности с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков в области образования и науки, социального обслуживания, культуры и искусства. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

52.05.01 «Актерское искусство». 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

культуры, ее своеобразия и особенностей у различных народов, раскрытие 

связей исторического процесса развития искусства с процессом исторического 

развития общества;  

2. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа 

закономерностей и основных направлений зарубежного и отечественного 

художественного наследия в контексте мировой культуры;  

3. Развитие умений обобщать, анализировать информацию по основным 

направлениям истории искусства; обнаружение основных стилевых 

особенностей искусства в контексте художественной культуры данной эпохи;  

4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения 

качества образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего 

поколения, развития их духовно-нравственной культуры. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 
Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 
знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 

ОПК- 1.1  

Применяет 

теоретические и 

исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 
создания образов 
 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и «искусство»; 

понятия и термины искусства, специфику 

художественного образа; особенности 

художественного языка отдельных видов 

искусства: изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, кино, 
телевидения;-этапы мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран и регионов, факты, 

события, важнейшие художественные памятники, 

мастеров искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 

истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании человека; 
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идеями 

конкретного 

исторического 
периода 

 
ОПК- 1.2  

Анализирует 

произведения 

искусства и 
соотносит их и 

историческими 

периодами 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 
применения на 

практике в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 
театра, музыки, хореографии, кино, телевидения 

на основе глубокого знания их художественного 

языка и применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 

интерпретацию необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 
искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории искусства 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по теории и 

истории искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками применения своих 

знаний по истории искусств на практике 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 36 36 

Лекционные занятия  32 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  4 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 
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Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 24 24 

Лекционные занятия  20 

из них: в форме практической подготовки  - 

Практические занятия  4 

из них: в форме практической подготовки  - 

Лабораторные занятия  - 

из них: в форме практической подготовки  - 

     Консультации / Иная контактная работа  - 

            из них: в форме практической подготовки  - 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 8. Модуль 1.  

Раздел 1.1.  История 36 18 18 16  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

первобытного искусства и 
искусства древних 

цивилизаций Ближнего 

Востока и Египта 

Раздел 1. 2. История 

изобразительного искусства 

античного мира 

Раздел 1.3. История 

изобразительного искусства 

Византии и Древней Руси 

Семестр 8. Модуль 2. 

Раздел 2.1. Искусство стран 

Западной и Центральной 

Европы V—XIV вв. 

Раздел 2.2. Искусство эпохи 

Возрождения. Искусство 

Западной Европы XVIIв. 

Раздел 2.3. 

Западноевропейское и 

русское искусство XVIII в. 

Искусство Европы и России 

XIX – XX вв. 

27 9 18 16  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 7. Модуль 1.  

Раздел 1.1.  История 

первобытного искусства и 

искусства древних 

цивилизаций Ближнего 

Востока и Египта 

Раздел 1. 2. История 

изобразительного искусства 

античного мира 

Раздел 1.3. История 

изобразительного искусства 

Византии и Древней Руси 

32 20 12 10  2  
 

  

 

Семестр 7. Модуль 2. 

Раздел 2.1. Искусство стран 

Западной и Центральной 

Европы V—XIV вв. 

Раздел 2.2. Искусство эпохи 

Возрождения. Искусство 

Западной Европы XVIIв. 

Раздел 2.3. 

Западноевропейское и 

русское искусство XVIII в. 
Искусство Европы и России 

XIX – XX вв. 

31 19 12 10  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 
 

 
 

 
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  

Раздел 1. История первобытного искусства и искусства древних цивилизаций Ближнего Востока и Египта. 

История изобразительного искусства античного мира. История изобразительного искусства Византии и 

Древней Руси 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль искусства в жизни общества. Искусство как отражение действительности в форме специфических 

художественных образов. формы искусства. Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, 

Альтамира). Особенности монументального искусства: назначение, техника, масштаб, организация комплексов. 

Гипотезы о происхождении искусства. Мезолит: хронология, изменения в образе жизни человека. Микролиты. 

Петроглифы. Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и южных районов. Неолитические 
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петроглифы. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Понятие “неолитической революции”. 

Сирио-палестинский, анатолийский, месопотамский центры. 
Искусство Древнего Египта: Додинастический период и Раннее царство. Архитектура гробниц (мастаба). Палетка 

Нармера. Монументальная живопись (гробница вождя в Иераконполе). Древнее царство. Развитие типологии 

погребальных сооружений: комплекс Джосера, формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. Храмовое 

зодчество (заупокойные и посвятительные храмы). Скульптура: типология круглой скульптуры, рельеф. 

Монументальная живопись (росписи в Медуме). Среднее царство. Особенности культуры периода. Развитие 

типологии погребальных сооружений: комплекс Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Скульптурный портрет. Мелкая 

пластика. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). Новое царство.  

Внутренняя периодизация. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм 

Хатшепсут, Карнак, Луксор. Скульптура и монументальная живопись (гробница Нахта). Религиозная реформа 

Эхнатона, ее влияние на архитектуру и изобразительное искусство. Скульптура и живопись периода Нового 

царства. Мелкая пластика. Памятники гробницы Тутанхамона. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности 
заупокойных и посвятительных храмов (Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). Круглая скульптура и 

рельеф. Монументальная живопись (гробница Нефертари). Поздний период. Сочетание египетской традиции и 

иноземных влияний. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет.  

Искусство древней Передней Азии и Ирана. Месопотамия: географические особенности и характер 

цивилизации. Особенности религиозных представлений. Преемственность культур на территории Месопотамии, 

их периодизация. Искусство древней Месопотамии. Сложение храмовой типологии в Шумере (храм вУруке, 

“Овальный храм” в Хафадже). Круглая скульптура, рельеф (стела Эхнатума). Памятники мелкой пластики и 

ювелирного ремесла из гробниц Ура. Скульптура аккадского периода (голова Саргона, стела Нарам-Сина). 

Шумерская и аккадская глиптика. Архитектура и изобразительное искусство позднешумерского и 

старовавилонского периодов. Тип зиккурата. Ансамбль цитадели Ура. Круглая скульптура и рельеф (стела 

Хаммурапи). Монументальная живопись (дворец в Мари). Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

Сложение дворцовой планировки. Ассирийский рельеф, его источники и эволюция. Архитектура и 
изобразительное искусство Вавилона I тыс. до н. э. Искусство ахеменидского Ирана. Планировка Персеполя, 

основные архитектурные памятники и их особенности. Персидский рельеф и его особенности.  

Искусство Эгейского мира. Понятие античного искусства, его периодизация. Эгейский мир: особенности 

цивилизации, периодизация. Связь с цивилизациями древнего Востока и влияние на греческую культуру. 

Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

Керамика: основные стили. Искусство ахейцев. Архитектура Микен и Тиринфа (цитадели, гробницы, тип 

мегарона). Мелкая пластика и керамика. 

Искусство древней Греции. Периодизация, особенности цивилизации. Греческая колонизация. Роль 

классической традиции в истории искусства. Искусство гомеровского времени. Формирование храмовой 

типологии. Мелкая пластика. Вазопись (Дипилонская группа). Архаический период. Типы храмов. Ордер, его 

конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров. Основные архитектурные памятники (храм Геры 
в Олимпии, Селинунт, Пестум). Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и 

архитектуры в греческом храме. Композиции фронтонов и метоп. Формирование типов керамики. 

Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. Эксекий. 

Классический период. Внутренняя периодизация. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на 

Эгине и Зевса в Олимпии. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 

Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского акрополя. Парфенон: архитектура 

и скульптура. Творчество Фидия. Развитие скульптуры высокой классики. Погребальные и вотивные рельефы. 

Вазопись высокой классики. Особенности архитектуры поздней классики. Сложение регулярной системы 

планировки. Мавзолей в Галикарнасе. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, 

Леохар. Эллинизм. Основные черты периода. Особенности градостроения и архитектуры. Ансамбли Пергама и 

Александрии. Основные скульптурные школы. “Пергамский алтарь”. Роль эллинистической традиции. 
Искусство Древнего Рима. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и 

особенности. Искусство этрусков как пример искусства Италии до установления римского господства. 

Архитектура, монументальная и декоративная скульптура, монументальная живопись и вазопись. Связь с 

греческой традицией и влияние на искусство Рима. Искусство Рима периода Республики. Принципы римской 

архитектуры. Типология сооружений, основные типы построек. Материал и роль ордера в римской архитектуре.  

Форум Романум. Римский скульптурный портрет, монументальная живопись. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Искусство Римской империи. 

Дворцовое строительство, триумфальные арки. Колизей. Форум Траяна. Пантеон. Развитие скульптурного 

портрета и рельефа. Особенности культуры римских провинций.  Роль античной традиции в формировании 

христианского искусства. Живопись римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики. 

Раннехристианское искусство IV—VI вв. Поздний Рим и античные истоки искусства средних веков. 
Римская художественная культура после принятия христианства. Возникновение и развитие христианской 

иконографии. Росписи римских катакомб, рельефы саркофагов, круглая пластика. Особенности содержания и 

формирование художественного языка христианского искусства. Типология раннехристианской культовой 

архитектуры (базилика, баптистерий, мартирий). Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта 
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Сабина в Риме. Центрические постройки. Монументальная живопись раннего средневековья. Роль книги в 

христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры. 
Искусство Византии. Исторические особенности Развития средневековой культуры в Восточной Римской 

империи. Византийская художественная культура и античные традиции. Связь византийского искусства с 

художественными традициями стран Малой Азии. Принципы историко-художественной периодизации 

византийского искусства. Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов 

и форм византийского искусства. 

Искусство Восточной Римской империи V—VII вв. Восточные провинции империи (Сирия, Палестина, 

Египет) и их значение в развитии ранневизантийской архитектуры и искусства. Культовая архитектура V—VII 

вв., формирование основных типов сооружений (центрально-купольная базилика, крестово-купольный и 

центрический храмы). Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—565). 

Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 

Монументальная живопись V-VII вв., развитие христианской иконографии и образного языка. 
Ранневизантийская иконопись (создание икон в технике энкаустики, переход к темперной технике на яичном 

желтке). Ранневизантийская Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство V—VII вв. 

Период иконоборчества VII—IX вв. Историческая природа религиозно-политического движения 

иконоборчества и его влияние на развитие византийского искусства. Решения Никейского собора и их влияние на 

развитие искусства. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и 

закрепление христианской иконографии.  Византийское искусство IX—XII вв. Византийская эстетика 

македонского и комниновского периодов. Структурно-типологические и эстетические особенности 

византийского крестово-купольного храма IX-XII вв. Сложение принципов декоративной росписи крестово-

купольного храма, образная иерархия храмового пространства, художественный язык византийского 

монументального искусства этого времени.  

Книжная миниатюра IX-XII вв. Расцвет иконописи. Монументальность, глубокая одухотворенность 

образов, сдержанная колористическая гамма (иконы “Григорий Чудотворец”, “Владимирская Богоматерь”, 
“Святой Пантелеймон”). Византийское искусство XIII—XV вв. Захват и разграбление Константинополя 

крестоносцами в 1204 г. Падение Византийской империи. Восстановление империи во время правления 

императорской династии Палеологов. Подъем византийской культуры и искусства палеологовского времени. 

Развитие культового зодчества (перестройка монастыря Кахрие Джами в Константинополе, развитие культового 

зодчества на Балканах). Монументальная живопись XIII-XV вв. Возрастание роли фресковой живописи. 

Иконопись XIII-XV вв. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство XIII— XV вв. Влияние 

византийского искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова, Закавказья и Древней 

Руси.  Древнейшие истоки русского искусства. Истоки древнего русского искусства. Восточные славяне и их 

предки. Появление первых произведений искусства на территории нашей страны (наскальная живопись, 

скульптура).  

Протославяне. Культура Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, 
украшения из бронзы). Восточнославянские племена и их культура (жилища, аксессуары костюма). Предпосылки 

складывания древнерусской народности и государственности. Искусство Киевской Руси. Вторая половина IX - 

начало XII в. Роль религии и церкви в средние века. Язычество и художественное творчество (устное народное 

творчество, скульптура, прикладное искусство, жилища и каменное зодчество). Принятие христианства и его 

воздействие на содержание произведений. Культурные связи с Византией, балканскими и другими странами. 

Рост городов — очагов культуры. Национальные особенности градостроительной композиции, оборонительных 

и гражданских построек. Монументализм культовой архитектуры. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений (мозаики и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики 

Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского новгородского 

соборов. Книги как единый художественный ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, обложка, 

оклады). Декоративно-прикладное искусство. Материалы и техника обработки. Своеобразие орнамента и 

изобразительных мотивов. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. Начальный период 
раздробленности Руси. Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Выделение 

ряда крупных земель - Владимиро-Суздальской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Галицко-

Волынской. Киевской, Черниговской. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции. 

Иконопись. Памятники прикладного искусства. Возрождение. Станковая живопись как ведущий вид 

искусства рассматриваемого периода. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, 

ростовской, ярославской, тверской, псковской и др.). Возвышение Москвы и ее художественная культура. 

Перестройка Московского Кремля в период правления Ивана Калиты. Роспись вновь созданных храмов русскими 

и византийскими художниками. Формирование московской школы живописи. Расцвет регионального искусства. 

(вторая половина XIV — первая треть XV в.).Складывание основы русской народности. Обострение борьбы с 

Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в консолидации общерусских сил и развитии 

русской культуры. Художественные связи русских земель с Византией и балканскими странами. Создание 
крепостей в Московской Руси и их особенности (белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый “град” 

Серпухова, начало строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде). Градозащитная семантика храмов. 

Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых зданий. Усиление 

психологических характеристик и появление новых композиционно-пространственных решений в русском 

изобразительном искусстве. Творческое содружество русских мастеров с византийскими и сербскими 
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художниками. Новгородские фрески. Феофан Грек. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея 

Рублева и художников его круга. Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, 
орнаменты книг. “Евангелие Федора Кошки”. Замена тератологического (звериного) стиля балканским и 

нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство. Влияние художественной культуры Москвы на 

дальнейшее развитие русской культуры. Искусство периода образования единого Российского государства  

(середина XV — начало XVI в.). Объединение русских земель в единое независимое государство и завершение 

процесса формирования культуры русской народности. Оживление культурной жизни в русских землях с 60— 

70-х годов XV в.  

Ремонтно-реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. 

Превращение Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля. 

Идейно-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских зодчих. Традиционное 

сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. Успенский собор Аристотеля Фьораванти и 

его влияние на становление городского собора особого типа. Постройки Соборной площади, их место в 
ансамбле. Объемно-пространственная структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Тула, 

Коломне и других городах. Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского 

Ферапонтова и Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений 

(палата княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV 

— начала XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. Работы Феодосия “с 

братией” в кремлевском Благовещенском соборе. Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. 

Книжная миниатюра второй половины XV — первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Гипотезы о происхождении искусства. 

 Культурное наследие Египта. 

 Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, формирование типа 

пирамиды. Комплекс в Гизе. 

 Скульптура Древнего Египта: типология круглой скульптуры, рельеф. 

 Монументальная живопись (росписи в Медуме). 

 Скульптурный портрет в Древнем Египте. 

 Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). 

 Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

 Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, Карнак, Луксор. 

 Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и изобразительное искусство. 

 Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов (Карнак, храм Сети 

I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 

 Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

 Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. 

 Преемственность культур на территории Месопотамии, их периодизация.  

 Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

 Искусство ахеменидского Ирана. 

 Понятие античного искусства, его периодизация. 

 Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

 Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

 Керамика Эгейского мира: основные стили. 

 Роль классической традиции в истории искусства. 

 Искусство гомеровского времени. 

 Архаический период 

 Ордер, его конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров. 

 Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

 Классический период. Внутренняя периодизация. 

 Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 

 Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. Мирон и Поликлет. 

 Вазопись высокой классики. 

 Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 

 Эллинизм. Основные черты периода. 

 Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 

 Искусство этрусков. 

 Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. 

 Искусство Рима периода Республики. 

 Римский скульптурный портрет. 
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 Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 

 Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

 Возникновение и развитие христианской иконографии. 

 Особенности содержания и формирование художественного языка христианского искусства. 

 Типология раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мартирий).  

 Роль книги в христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры. 

 Византийская художественная культура и античные традиции 

 Восточные провинции империи (Сирия, Палестина, Египет) и их значение в развитии ранневизантийской 

архитектуры и искусства. 

 Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—565). 

 Ранневизантийская иконопись. 

 Ранневизантийская Книжная миниатюра. 

 Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и закрепление 

христианской иконографии. 

 Византийское искусство IX—XII вв. 

 Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-купольного храма IX-

XII вв. 

 Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  

 Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 

 Художественный язык византийского монументального искусства. 

 Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова, 

Закавказья и Древней Руси. 

 Искусство Киевской Руси. 

 Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

 Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

 Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

 Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском.. 

 

 

Форма практических задании: реферат, доклад, подготовка конспекта по темам раздела. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

МОДУЛЬ 2.  
Раздел 2. Искусство стран Западной и Центральной Европы V—XIV вв. Искусство эпохи 

Возрождения. Искусство Западной Европы XVII в. Западноевропейское и русское искусство XVIII 

в. Искусство Европы и России XIX – XX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Искусство Западной Европы V—X вв. Европа в эпоху “великого переселения народов” (конец IV-V в.). 

Падение Западной Римской империи и образование варварских государств. Взаимодействие местных традиций и 
культов, римской городской культуры с верованиями и художественными навыками кочевых народов. Развитие 

орнаментальных стилей эпохи переселения народов (“филигранный” и “полихромный” стили). Принятие 

христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства 

западноевропейского средневековья. Искусство остготов и лангобардов в Италии. Мавзолей Теодориха в Равенне 

— ранний пример сводчатой центрической конструкции. Распространение орнаментально-декоративного стиля 

“абстрактной звериной орнаментики”. Рунические камни VII—IX вв. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии 

(книга из Дурроу, Келлское Евангелие). Раннесредневековое искусство франков в период правления династии 

Меровингов (V—VIII вв.). Культовая архитектура V—VIIIвв. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа инициалов Империя 

Карла Великого. Обращение к традициям поздней античности, византийские и восточные влияния. Развитие 

центрического и базиликального типа храма. Монументальная живопись VIII—IX вв.  

Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. Расцвет книжной 
миниатюры в VIII-XI вв. Скриптории Сен Медардского монастыря, дворцовая школа Карла Великого, школа 

Реймса, школа Тура. Графическое и декоративное направления в развитии книжной миниатюры, позднеантичные 

реминисценции и средневековый аллегоризм. Распад империи Карла Великого. Образование феодальных 

государств на территории Франции, Германии и Италии. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской 

династии. Архитектура Франции и Германии Х в. Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв. 

Романский стиль. Оживление экономических и торговых связей между феодальными государствами Западной и 

Центральной Европы. Подъем городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Развитие 

монастырей. Рост образования. Развитие средневековой философии в университетских центрах (Сорбонна, 

Болонья,Падуя).Возрастаниеролихристианства.РыцарскийэпосинароднаякультурасредневековойЕвропы.Зрелищн

ыеформыпраздникаиихрольвразвитиисредневекового искусства (карнавалы, цирковые представления, 
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религиозные мистерии имиракли). Общность и национальная самобытность романского стиля в различных 

регионах средневековой Европы. Архитектура как формообразующий вид искусства. Развитие базиликального 
типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. Романское искусство Франции.  

Строительство больших монастырских комплексов Франции. Пластическая выразительность и лаконизм 

архитектурных форм французских романских храмов XI — начала XII в. Купольные романские базилики 

Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в Ангулеме) и Италии. Художественная система и образный строй 

скульптурного убранства романского храма. Овернская школа рельефных капителей. Античные традиции и их 

трансформация в романской пластике южной Франции. Скульптурные декоры лангедокской школы. Выработка 

типологии и художественных принципов скульптурного убранства перспективных порталов романских соборов 

Франции. Гражданское и крепостное строительство. Романское искусство Германии. Развитие базиликального 

пятибашенного типа храма.  Немецкая пластика XII в. Романское искусство Италии. Развитие “инкрустационного 

стиля” и романских форм в архитектуре Тосканы XI—XII вв. ( Лукке). Романская архитектура Ломбардии и 

области Венето. Использование мраморной многоцветной облицовки и многоярусных арочных галерей. Развитие 
проторенессансных черт в архитектуре и пластике Италии “Византийская манера” в итальянской живописи XII 

— начала XIII в. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв.  

Готическое искусство XII—XIV вв.  

Готика — вершина и эпилог средневековой культуры Западной Европы. Расцвет средневековых городов 

и феодальной городской культуры. Университетская наука, схоластическая философия и теология, их влияние на 

образный строй и формальный язык готического искусства. Собор как образ мира. Архитектурная конструкция 

готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. Единство архитектуры и скульптуры в 

создании художественного образа готического собора. Диалогизм культуры и искусства готики. Художник 

внутри ремесленной корпорации, возрастающее значение индивидуального самовыражения. Система обучения и 

единство стиля. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. Историко-

художественная периодизация готики: ранняя готика (2-я половина XII —начало XIII в.), зрелая готика (XIII в.), 

поздняя готика (XIV — начало XV в.). 
Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв. 

Готическое искусство Франции. Интенсивное строительство и украшение городских 

соборов. Развитие архитектурных форм от переходного романо-готического стиля к ранней готике. Расцвет 

зрелой готики в культовой и гражданской архитектуре. Эволюция готической пластики в сторону большей 

свободы и независимости от архитектуры. “Классицизм” скульптурных школ Амьена и Реймса. Расцвет 

искусства витража. Поздняя готика. Книжная миниатюра и ее расцвет на рубеже XIV—XV вв. 

Придворная культура Франции на рубеже XIV—XV вв. Декоративно-прикладное и 

ювелирное искусство рубежа XIV—XV вв. 

Готическое искусство Германии. Устойчивость романских традиций и форм в культовой и гражданской 

архитектуре Германии. Развитие кирпичной готики и зального типа церквей. Художественное своеобразие 

немецкой готической скульптуры, ее выразительная грубоватость, использование раскраски. Развитие 
готического скульптурного портрета и деревянной скульптуры. Позднеготическое искусство немецких княжеств. 

Готическое искусство Англии. Характерные особенности английской готической архитектуры: планировка, 

архитектурный декор, преобладание монастырских комплексов. Эволюция готического стиля от раннего, или 

ланцетовидного, к украшенному и “перпендикулярному” стилям в зависимости от характера нервюрных сводов и 

архитектурного декора. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв. Развитие витража. 

Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

Введение. Историческое значение Возрождения в развитии искусства. Историко-художественная 

периодизация, проблема границ Возрождения, национальная специфика Возрождения в ведущих странах 

Европы. Влияние неоплатонизма и гуманизма на образный строй искусства. Распространение реформационных 

идей и их влияние на религиозную жизнь эпохи. Культура и Реформация. Два пути развития ренессансного 

искусства: Возрождение в Италии и “arsnova” в странах заальпийской Европы. Искусство Возрождения в Италии 

Искусство Италии XIII—XIV вв. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. Развитие 
средневековой городской культуры и борьба итальянских городов за независимость. Расцвет искусства и 

литературы в свободных городах-коммунах. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, 

сиенской, пизанской и пр. Формирование нового художественного языка в скульптуре и живописи 

Проторенессанса. Творчество Никколо Пизано. Обращение к античным традициям, интерес к передаче 

пластического объема и материальной плотности фигур. Соединение готических и проторенессансных тенденций 

в творчестве Джованни Пизано и Арнольфоди Камбио. Особенности итальянской готической архитектуры. 

Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как выразительного пластического объема, 

использование декоративных и конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, 

соборы в Сиене, Орвьето и Милане). Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфоди 

Камбио во Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). Становление нового типа 

гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия де и Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в 
Сиене, Дворец дожей в Венеции). Византийская манера в живописи XIII в. Новые тенденции в живописи 

римской школы. Ведущая роль флорентийской школы впроцессе обновления живописи Проторенессанса.  

Тонкость линейной и колористической структуры живописных произведений Чимабуэ, тактичное 

выявление пластического объема и пространственных отношений. Джотто ди Бондоне — реформатор 

итальянской живописи XIV в. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии. 



 
14 

Росписи Джотто и мастеров римской школы в Верхней церкви Сан Франческо в Ассизи. Новаторские тенденции 

в росписи Капеллы дель Арена в Падуе — центральной работе в творческом наследии Джотто. Создание единого 
живописного цикла, основанного на взаимосвязи эпизодов исторического рассказа, сочетающего эпическое 

повествование с лирическими и драматическими интонациями. Разработка проблемы пространства, передача 

пластического объема, выразительность композиционных решений, звучность нежного колорита. Расширение 

возможностей живописного рассказав росписях Джотто в Капеллах Барди и Перуцци в церкви Санта Кроче во 

Флоренции. Станковые произведения Джотто. Художественное своеобразие сиенской живописной школы XIV в. 

Творчество Дуччо ди Буонинсеньи — основоположника сиенской школы. Аристократизм, изысканность 

тончайшего колорита, роль пространственных архитектурных фонов в достижении достоверности и жизненной 

убедительности живописного рассказа.  

Творчество Симоне Мартини — ведущего мастера сиенской готической живописи. Тонкий лиризм, 

одухотворенность образов, изящество нежного колорита, стремление к достоверности поэтического рассказа — 

отличительные особенности живописной манеры Симоне Мартини. Развитие книжной миниатюры. Расцвет 
куртуазной придворной культуры в городах северной Италии. Искусство Раннего Возрождения. Кватроченто 

Подъем свободных итальянских городов, расцвет ремесла и торговли, развитие светских видов искусства и 

светских жанров литературы. Роль гуманизма в формировании культуры и искусства Раннего Возрождения. 

Динамика развития региональных художественных центров. Ведущая роль флорентийской школы, утверждение 

принципов ренессансных гуманизма и искусства в ее культуре XV в. Возвышение банкирского дома Медичи. 

Роль светского патронажа, возрастание интереса к коллекционированию древностей, обращение к античности и 

ее влияние на вкусовые и эстетическое пристрастия заказчиков. Развитие ренессансной художественной теории в 

трактатах Л. Гиберти и Л.Б. Альберти. 

Архитектура Раннего Возрождения. Поиски новых выразительных и тектонических возможностей 

архитектуры с опорой на переработку античных традиций. Сложение ренессансного типа культового (развитие 

идеи центрического и базиликального храма) и светского (палаццо, общественное здание, вилла) здания. 

Творчество Ф. Брунеллески и Л.Б. Альберти — два пути развития архитектурных новаций Возрождения. 
Строительство купола собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Капелла Пацци и Старая сакристия церкви 

Сан Лоренцо. Поиски в области создания идеального центрического храма. Разработка новых конструктивных и 

пространственных возможностей в базиликальном типе храма. Обновление облика общественного здания. 

Обращение к наследию античности и развитие идеи центрического храма в творчестве 

Л.Б.Альберти.АрхитектурнаятеорияАльбертаиренессанснаяутопия.Сложениетипологииренессансного 

городского и загородного. 

Скульптура Раннего Возрождения. Творчество Л. Гиберти. Выработка нового типа “живописного 

рельефа” в композициях вторых и третьих дверей флорентийского баптистерия. Использование перспективных 

архитектурных фонов и разработка сложных многофигурных композиций в рельефах третьих дверей 

баптистерия. Пристальное изучение натуры и обращение к античности в творчестве Донателло. Углубление 

содержания, обновление пластического языка, драматизм и внутреннее напряжение образов в зрелой пластике 
Донателло. Создание нового типа конного монумента и свободно стоящей статуи. Экспрессия художественного 

языка и трагический драматизм образов в поздних произведениях Донателло. Монументальная обобщенность 

образов и форм в скульптуре Якоподелла Кверча. Использование цветной майолики в мастерской делла Роббиа. 

Ведущие скульптурные мастерские второй половины XV в. — А. Верроккио и братьев Поллайоло. Развитие 

скульптурного портрета. 

Живопись Раннего Возрождения. Творчество Т.Мазаччо и формирование нового художественного языка 

ренессансной живописи. Фрески Капеллы Бранкаччи и композиция “Троица” в церкви Санта Мария Новелла. 

Значение реформы Мазаччо. Роль художественной теории и принципа “подражание натуре” в развитии 

экспериментальных новации Мазаччо. Интерес к проблемам живописного пространства и его передачи на 

плоскости, изучение анатомии и рисование с натуры для верного изображения человеческого тела в движении, 

выявление пластического объема, разработка теории пропорции и перспективы, освоение законов оптики. 

Продолжение традиций Мазаччо в творчестве Д. Венециано, П. Уччелло, Андреа Дель Кастаньо. Мягкий лиризм 
и жизнерадостность образов Фра Филиппе Липпи. Многофигурные живописные “истории” Б.Гоццоли. 

Религиозное искусства Фра Беато Анджелико. Соединение новаторских пространственных построений с 

архаизирующими тенденциями и тонкой поэтизацией мистического религиозного переживания (росписи в 

монастыре Сан Марко во Флоренции и в Капелле Николая V в Ватикане). Противоречивый характер культуры и 

искусства Флоренции времени правления Лоренцо Медичи. Стремление к документальной точности и 

выразительности живописного рассказа в творчестве Д. Гирландайо и Филиппино Липпи.  

Отражение в творчестве С. Боттичелли основных тенденций в культуре и искусстве Флоренции второй 

половины XV в. Обращение к образам античной мифологии и их интерпретация в духе неоплатонической 

философии. Тонкость колористических решений, изящная графика линейного рисунка, выразительность 

композиционных построений. Изменение содержания искусства Боттичелли под влиянием религиозных идей 

Савонаролы. Трагизм и экспрессия поздних произведений Боттичелли Портретное творчество Боттичелли.  
Умбрийская школа XV в. Влияние на характер искусства Умбрии “интернационального стиля” поздней готики с 

его любовью к драгоценности красочной поверхности, занимательности живописного рассказа, декоративной 

звучности цвета и сиянию золота. 

Конструктивное понимание пространства в архитектурных фонах Мелоццо да Форли и П. Перуджино. 

Творческий метод Пьеро делла Франчески, ясность и строгость его пространственных построений, тончайшие 
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отношения цветовых созвучий, интерес к передаче света и воздуха. Художественная теория Пьеро делла 

Франчески, его трактаты о правильных телах, пропорциях и перспективе. Творчество А.Мантеньи и его влияние 
на развитие ренессансного искусства на севере Италии. “Археологические” увлечения Мантеньи и его страстный 

интерес к античности. Влияние исторической и философской традиций Падуи на содержание искусства 

Мантеньи. Фрески Камеры дельи Спози в герцогском дворце в Мантуе. Страстная взволнованность, героическая 

патетика и драматизм зрелых и поздних произведений Мантеньи. Графика Мантеньи. Влияние Мантеньи на 

живописные школы Вероны, Ломбардии и Феррары. Творчество феррарских художников Козимо Туры, 

Франческо Искусство Венеции Раннего Возрождения. 

Специфика развития венецианской художественной школы. Влияние византийской художественной 

традиции. Архитектура Раннего Возрождения в Венеции. Сочетание ренессансных ордерных элементов и 

конструктивных решений с византийскими особенностями купольной базилики, многоцветность фасадов, 

использование скругленных форм фронтонов и волют. Своеобразие развития ренессансной живописи Венеции. 

Творчество Якопо Беллини. 
Яркость бытовых зарисовок и пространственная убедительность архитектурных фонов в 

повествовательных циклах Витторе Карпаччо. Тонкая поэтичность и лиризм образов, любовь к изображению 

пейзажных далей и архитектурных мотивов, прозрачность нежного колорита и подвижность световой среды — 

отличительные особенности творческого почерка Дж. Беллини. Портретное творчество Антонелло да Мессины. 

Связь его искусства с нидерландской живописью. 

Искусство Высокого Возрождения 

Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Формирование нового языка 

искусства, основанного на обобщении опыта Раннего Возрождения и глубинном освоении наследия 

классической древности. Монументальность, героика образного языка, пластическая выразительность, ясность и 

соразмерность композиционных решений, широта и актуальность общественного звучания — отличительные 

особенности классического стиля Возрождения. Архитектура Высокого Возрождения. Творчество Д. Браманте. 

Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и практики Возрождения. Творчество Б. Перуцци и 
Антонио да Сангалло. 

Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Формирование классического стиля Возрождения в 

первом десятилетии XVI в. и роль в этом процессе Флоренции. Творчество Леонардо да Винчи. Разработка 

проблемы пространства, передачи световоздушной среды и пластического объема. Возрастание роли натурного 

рисунка в творческом методе художника, использование мягких графических материалов для передачи объемной 

поверхности и игры светотени. Архитектурные идеи Леонардо. Значение естественнонаучных экспериментов 

Леонардо. Творчество Рафаэля Санти. Римский период творчества Рафаэля — вершина в развитии классического 

стиля зрелого Возрождения. Новое восприятие античности, свежесть и тонкость колорита, динамика мажорных 

композиций. Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. Создание монументального типа алтарной картины, глубина и 

поэтическая одухотворенность образов (“Сикстинская мадонна”). Римские портреты Рафаэля. Развитие идей 

Браманте в архитектурном творчестве Рафаэля. Школа Рафаэля в Риме.  Творчество Микеланджело. Влияние 
культуры и искусства медичейской Флоренции на становление творческой индивидуальности Микеланджело.  

Создание классического стиля в монументальной живописи Возрождения, основанного на синтезе 

элементов архитектуры, скульптуры и живописи. Основа искусства Микеланждело первого десятилетия XVI в. 

Усложнение пластического языка скульптуры и трагическая конфликтность образов гробниц Медичи в Новой 

сакристии церкви Сан Лоренцо. Драматизм поздних скульптурных и живописных произведений Микеланджело 

(“Пьета” для Флорентийского собора, “Страшный суд”). Роль рисунка в позднем творчестве мастера. 

Микеланджело — архитектор. Скульптурно-пластическое восприятие архитектурных объемов в их контрастных 

соотношениях (строительство собора св. Петра, библиотека Лауренциана во Флоренции). 

Венецианская школа. Джорджоне. Единство человека и природы, лиризм и поэтическая 

одухотворенность образов, мастерство портретных характеристик. Творчество Тициана — вершина развития 

венецианской художественной школы. Творчество П.Веронезе. Новаторские поиски в области динамизации 

пространственных построений, использовании освещения как эмоционального фактора, в усложнении 
драматургии колористических решений в творчестве Я.Тинторетто. Портретное творчество мастеров 

брешианской школы. Архитектура А. Палладио. Палладио в развитии европейской архитектуры. Маньеризм и 

протобарокко как эпилог развития художественной культуры Возрождения. 

Искусство Возрождения вне Италии. Понятие “Северного Возрождения” и его применение к искусству 

XVI в., главным образом Германии, Франции и Нидерландов. Проблема истоков искусства Возрождения вэтих 

регионах. Связь новых тенденций с поздней готикой и ренессансным искусством Италии. Ведущая роль 

живописи и книжной миниатюры в процессе формирования художественного и образного языка искусства 

Возрождения. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в пробуждении интереса 

к красоте и многообразию природного мира, к индивидуальной характерности образов (франко-фламандская 

школа миниатюры, искусство братьев Лимбургов).  

Искусство Возрождения в Нидерландах. Течение романизма. Эклектическое соединение национальных 
тем и образов с влиянием ренессансного и маньеристического искусства Италии (Лука Лейденский, Ван 

Скорель). Развитие светских жанров портрета, пейзажа и бытовой картины. Творчество Питера Брейгеля 

Старшего. Творческая переработка достижений итальянского ренессансного искусства, создание широкой 

панорамы народной жизни, обращение к фольклору, иносказанию, гротеску, стремление к обобщению и 

цельности композиций. Развитие эпического панорамного пейзажа в цикле картин “Времена года”. 
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Искусство Возрождения в Германии Исторические и национальные особенности искусства и культуры 

Возрождения в Германии.  Тесная связь ренессансного искусства Германии с местными позднеготическими 
традициями. Основополагающее влияние идей Реформации на содержание культуры и искусства Германии 

первой четверти XVI в. Великая крестьянская война 1524-1526 гг. Социальная и публицистическая 

направленность отдельных, особенно графических, произведений немецкого искусства XVI в. А. Дюрер— 

основоположник искусства немецкого Возрождения. Углубленное изучение натуры, интерес к научным основам 

искусства — теории пропорций, математической теории перспективы, к учению о Правильных телах, 

пластической анатомии. Гравюры Дюрера. 

Точность их графического языка, разработка световоздушных отношений, чеканность линий и 

выразительность пластики (три мастерские гравюры на меди). Выражение гуманистических идеи и 

реформационных исканий в живописных произведениях Дюрера. Портреты и автопортреты А. Дюрера. Связь 

творчества М. Грюневальда с идеологией народных низов. Поэтическое восприятие природы, тонкая 

наблюдательность и острая характерность портретных изображений в произведениях Л. Кранаха. Дунайская 
школа. Поэтическая картина мира в пейзажных произведениях А. Альдорфера. Динамика легкого рисунка, 

тщательная, почти миниатюрная манера письма, светлый и интенсивный по звучанию колорит. Творчество Г. 

Гольбейна Младшего. Смелые по рисунку, насыщенные по цвету, яркие по выразительным портретным 

характеристикам произведения Гольбейна оказали влияние на развитие английского и всего западноевропейского 

портрета. Гравюры и рисунки Гольбейна. Искусство Возрождения во Франции. 

Западноевропейское искусство XVII в. Взаимодействие и антагонизм стилей. Итальянское искусство 

XVII в. Архитектура Италии XVII в. Традиции Ренессанса и принципиально новые тенденции. Испанское 

искусство XVII в. 

Расцвет абсолютистской монархии. Колониальная держава в условиях процесса утраты величия. 

Усиление влияния католической церкви. Мистицизм в сфере художественной культуры. Барочные формы в 

культовой архитектуре и местные традиции. X. Чурригера и “чурригерески”. Роль Толедо как традиционного 

художественного центра Испании. 
Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картиныМурильо. Черты 

репрезентативности и сентиментальности в его творчестве. 

Искусство Фландрии 17 века. Значение национально-освободительной борьбы для развития 

фламандской школы. Воздействие требований двора и идей католицизма на художественную культуру. 

ПетерПауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи, один из крупнейших мастеров 

европейского искусства XVII в. Многогранность его образования. Роль традиций итальянской живописи. 

Мастерская Рубенса в Антверпене. Ее метод работы. Алтарные композиции Рубенса. Роль античной темы в его 

творчестве. Рубенс — мастер живописи барокко. Значение эмоционального начала. Исторические циклы Рубенса 

и его эскизы. Портреты и камерная линия в творчестве барочного живописца. Образ природы в живописи 

Рубенса. Графика Рубенса. Значение искусства Рубенса для современников, учеников и художников 

последующих эпох. А. ван Дейк, Я.Иорданс, Ф.Снейдерс. Адриан Бауэр и его связь с голландской школой. Д. 
Тенирс.  

Голландское искусство XVII в. Роль бюргерства в культуре Голландии. Господство станковой живописи 

и создание развитой жанровой системы как наиболее подходящей для многостороннего отражения реальной 

действительности. Периодизация голландского искусства 17 в. Творчество Рембрандта ван Рейна. «Малые 

голландцы». Становление и развитие национального голландского пейзажа. 

Западноевропейское искусство XVIII в. Просвещение как особый этап в развитии европейской 

художественной культуры. Исторический оптимизм Просвещения. Вера в разумное и справедливое 

переустройство общества. Секуляризация культуры. Религия в новых условиях. Культ общечеловеческих 

ценностей. Рост индивидуализма. Поиски истинности и естественности в искусстве XVIII века. 

Формирование искусства рококо. Его интерес к камерным, интимным сферам человеческого бытия и тончайшим 

эмоциональным оттенкам. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). Развитие идеалов гражданственности, рационализм и 
ориентация на античность. Отличие от классицизма XVII в. Опора на идеи Просвещения. Роль теории, а также 

достижений археологии, истории и других гуманитарных наук. Культ естественного чувства и течение 

сентиментализма во второй половине XVIII в.  

Предромантические тенденции в искусстве как осознание противоречия между идеалом и реальностью. 

Ведущие художественные школы в XVIII в. Роль Франции и Англии. Инерционные тенденции в итальянском 

искусстве. Утрата прежних позиций Фландрией, Голландией и Испанией. Оживление художественной жизни в 

Германии и Австрии. Французское искусство XVIII века. Роль французского искусства в европейском 

художественном процессе. Симптомы кризиса абсолютизма к концу правления Людовика XIV. Период 

регентства. Рост значения и самосознания третьего сословия. Век Просвещения во французской культуре (от 

царствования Людовика XV до Великой французской революции 1789 г.). 

Эстетические взгляды просветителей (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо). Выставки и зритель. Утрата “большого 
стиля” в первой половине XVIII в. Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. От 

ранних жанровых и декоративных работ к жанру “галантных празднеств”. Поэтическая меланхолия и ирония 

Ватто. Повышение роли оттенка в живописи. Театральность произведений Ватто. Роль рисунка. Воздействие 

открытий Ватто на искусство XVIII в. Ученики и последователи мастера: Патер, Ланкре, Кийяр. 
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Архитектура и декоративное искусство первой половины 18 века. Сложение стиля рококо. Его изысканная 

эмоциональность и гедонизм. Архитекторы и декораторы рококо К. Одран, К. Жилло, Ж.О. Месонье. Комплекс 
площадей в Нанси. Формирование типа городского особняка. Отель "Субиз" и его апартаменты (Ж. Боффран). 

Синтез искусств в рокайльном интерьере. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 

Галантная античность и пасторали живописца Буше. Его гравюры и рисунки. Увлечение экзотическими 

мотивами. Другие живописцы рококо: Ш.Ж. Натуар, К. Ванлоо. Мастера рокайльного портрета Ж.-Б. Наттье и 

др. Скульптура первой половины XVIII в. Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. Камерность и 

культ неуловимого в декоративных работах и портретах Ж.-Б.Лемуана. Переломные тенденции в творчестве Э. 

Бушардона. Портретные и монументальные работы Ж.-Б.Пигаля. Рокайльные черты в творчестве 

М.Клодиона.Ж.-Б. Шарден. Колористическое мастерство и лирические достоинства его натюрмортов и картин на 

бытовой сюжет. Утверждение значительности повседневного бытия. Портретная живопись середины XVIII в. 

Морис Кантон де Латур. Острота характеристик его моделей. Портрет-диалог. Выразительные особенности 

техники пастели. Меланхолическая эмоциональность портретных образов Ж.-Б.Перроно. Придворный художник 
Ж.Дюплесси. Портреты Л.Токке.  

Развитие графики. Творчество Габриэля де Сент-Обена. Его хроника парижской жизни. Сентиментализм 

в изобразительном искусстве. Ж.-Б. Грез и его бытовой жанр. Оценка "моральной живописи" Грезав "Салонах" Д. 

Дидро. Занимательная проповедь добродетели. Чувствительность и эротизм Греза в жанровых и аллегорических 

головках. Французский пейзаж XVIII в. Ведуты Ж. Верне. Интерес к эффектам. Поэзия руин и живое чувство 

природы в архитектурном пейзаже Ю.Робера. Творчество О. Фрагонара. Многогранность его жанровых 

предпочтений. От исторической картины к “Счастливым возможностям качелей”. Чувственная экспрессия 

сюжетов и живописной манеры. Роль пейзажа Фрагонара в обогащении чувства природы. Мастерство 

рисовальщика. Подъем классицизма во французском искусстве. Творчество Ж.А. Габриэля. Площадь Согласия - 

новая ступень в развитии градостроительных идей. Малый Трианон в Версале. Связь здания с парком. Новые 

принципы декора интерьера в творчестве Габриэля. Суровая выразительность объемов и скупость декора церкви 

св. Женевьевы (Пантеона)Ж. Суффло. "Мегаломания" и черты утопии в творчестве Леду и Буле. Культ простых 
геометрических объемов. Парижские заставы Леду и их оценка во время революции. Скульптура классицизма. 

Творчество Э.-М. Фальконе. Искусство Ж.А. Гудона. Аналитичность и психологизм его портретного метода. 

Статуя Вольтера как воплощение исторической эпохи. 

Живопись классицизма. Творчество Ж.-Л. Давида накануне революции. Социальная острота 

характеристики в его портретах Значение героической темы: “Клятва Горациев”, “Брут”. Лаконизм живописного 

языка. Обращение к современной истории (“Клятва в зале для игры в мяч”, “Смерть Марата”), портреты героев 

революции как начало нового этапа мирового художественного процесса. Итальянское искусство XVIII века. 

Экономический застой и политический упадок в раздробленной Италии и их последствия для искусства. 

Самобытность художественной культуры. Значение художественных традиций. Ведущая роль венецианской 

школы в Итальянском искусстве XVIII в.  

Связь архитектуры с природой, реформа декора и орнамента. Особняки и усадебные постройки Р. Адама. 
Изысканность внутренней отделки. Живопись в Англии XVIII в. Уильям Хогарт и его роль в борьбе против 

академических правил. Эстетические воззрения Хогарта. Критическая направленность его бытового жанра. 

Живописные и гравированные циклы. Связь с театром и литературой. Элементы гротеска в его “сатире нравов”. 

Портретная живопись Хогарта. Колористическое мастерство и выражение лирической эмоциональности. 

Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. Дж. Рейнолдс. Его теоретические принципы. 

Репрезентативность и трактовка индивидуального характера (“Лорд Хитфильд” и др.). Внимание к эффектам 

света. Аллегория как средство характеристики модели. Мифологические картины Рейнолдса. Искусство 

Т.Гейнсборо. Основные этапы развития. Сочетание парадной композиции с камерной интонацией. От рококо к 

сентиментализму. Внимание к внутреннему состоянию модели. Роль пейзажной среды. Пейзажные работы 

Гейнсборо. Другие портретисты: Дж. Ромни, Дж. Хопнер, Г. Реберн. 

Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, предромантизм. 

Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. Влияние национально-освободительных и 
революционных идей и событий на развитие культуры и искусства 1-й половины XIX в. Стиль классицизма и 

романтизм — основные направления, определившие развитие художественной культуры и эстетической мысли 

эпохи. Классицизм в искусстве стран Европы. Значение Рима как интернационального художественного центра. 

Господство академических традиций с характерной для них идеализацией, ложной патетикой и холодным 

благородством совершенных форм (творчество художника А. Менгса, скульпторов А. Кановы и Б. 

Торвальдсена). Обращение к формам и темам античного искусства, достижениям классического Возрождения 

как к идеальному образцу. Формирование эстетики классицизма. Деятельность И. Винкельмана. Архитектура 

классицизма начала XIX века. Стремление к суровой простоте и строгости пространственных композиций, 

монументальный геометризм безордерной архитектуры (К.Н. Леду, Э.Л. Булле, Ж.Леке). Интерес к открытиям 

античной археологии и их влияние на развитие английского классицизма. Изящество ордерного декора построек 

Р. Адама. Пышная репрезентативность и тяжеловесность градостроительных ансамблей и отдельных построек 
(Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен и др.) Классицизм Ж.Л. Давида времен Директории и Империи, обращение к 

драматическим событиям античной истории, создание парадных, звучных по цвету и эффектных по композиции 

портретов и исторических картин. Поздниепортреты Давида, их влияние на развитие реалистического портрета. 

Жак Огюст Энгр -глава классицистического направления французского искусства. Эстетические взгляды Энгра, 
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его обращение к традициям античности и Возрождения. Классическая строгость композиций, тонкое чувство 

цвета, гармония ясного, светлого колорита.  
Романтизм в европейском искусстве XIX в. Реакция романтизма на рационализм эстетики классицизма и 

философии Просвещения. Сложность и внутренняя противоречивость европейского романтизма. Разочарование в 

идеалах Просвещения и результатах Великой французской революции, пессимизм, развитие темы “мировой 

скорби” и одновременно стремление к гармонии, духовной целостности личности, поиски новых абсолютных 

идеалов. Принцип “романтической иронии” и его влияние на развитие портрета и особенно автопортрета. Острое 

ощущение характерного и самобытного в судьбе наций и народов, интерес к индивидуальным чертам облика, 

внутреннего мира и поведения личности, обращение к событиям национальной истории и самобытной народной 

жизни. Развитие исторического жанра, портрета, пейзажа настроения и бытовой картины. Живописные и 

графические произведения И.Фюсли, живописца и поэта У.Блейка в Англии. Батальные картины и героические 

портреты А. Гро. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара.  

Исторические и национальные особенности французского романтизма, его связь с социальными 
движениями. Динамизация композиций, яркость насыщенного колорита, построенного на контрастном 

соотношении света и тени, легкая, широкая манера письма. Творчество основоположника романтической школы 

Франции Т. Жерико. Сочетание обобщенной героизации классицизма с выбором драматических по содержанию 

и романтических по настроению мотивов, обращение к трагическим темам борьбы со стихией, событиям войны, 

развитие типа батального героического портрета, новизна интерпретации сцен из крестьянской жизни. Э. 

Делакруа- глава французского романтизма. Пафос и напряженная драматургия его зрелых произведений, 

обращение к драматическим темам национально-освободительной борьбы и революционных событий, интерес к 

передаче мимолетности чувств или переживаний в портретах Делакруа. Свобода и широта живописной манеры, 

разработка проблем колорита, световой насыщенности цвета, цветовых рефлексов. Историческая и 

монументальная живопись Делакруа. Соединение академических приемов с формальными находками 

романтизма в мелодраматических исторических полотнах П. Делароша. Требование эстетизации современной 

жизни, преобладание стилизации и декоративизма, усложнение плоскостной орнаментальности рисунка и 
мистическая окраска образного строя (Д.Россетти, Дж. Э. Миллес и Х. Хант). Эстетические взгляды Дж. Рескина 

и их влияние на деятельность У. Морриса. Восприятие искусства и творчества как средства воспитания и 

преобразования общества. Возрождение народных ремесел и традиций ручного труда, развитие разнообразных 

форм декоративно-прикладного и кустарного искусства. Изысканная утонченность графических работ У. 

Бердслея.  

Предпосылки стиля модерн в английском искусстве 1-й половины XIX века. 

Романтизм в Германии и Австрии. Развитие жанров портрета, аллегорической картины и пейзажа. Пристальное 

внимание немецких художников к обостренно-индивидуальному в облике и характере модели, меланхолически-

созерцательная окраска образов, поэтизация обыденности (что привело к развитию камерного бытового жанра), 

мистико-пантеистическое восприятие природы. Творчество О.Рунге. Религиозные картины, аллегорические 

пейзажи и портреты. Восхищение стихийной мощью природы, ее созвучие состоянию человеческой души, 
чувство родства с миром и одновременно одиночества в нем в пейзажах К. Д.Фридриха.  

Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  

Реализм - ведущее направление в европейской литературе и искусстве этого периода. Обращение художников 

реалистического направления к темам национальной истории, развитие реалистического национального пейзажа 

и бытовой картины. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диазделла Пенья). Культ естественного природного мотива, создание этюдов на 

открытом воздухе, интерес к освещению и передаче световоздушной среды. Развитие анималистического жанра. 

Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта французской провинции, 

социальная заостренность искусства художника, создание монументальной картины на современный сюжет, 

подчеркнуто взятый из жизни социальных низов ("Каменотесы", "Купальщицы").Участие Курбе в политической 

жизни, его деятельность во время Парижской коммуны. Крестьянские жанры Ф. Милле.  

Монументальность его эпически спокойных и лаконичных по композиции и пластике полотен. 
Социально-критический характер творчества О. Домье, его политическая и бытовая сатира. Значение творчества 

Домье в развитии карикатуры, создание графических серий, пародирующих жизнь французского буржуа.  

Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. Принцип эскизности и незаконченности, 

подчеркивание фактурной осязательности материала, выявление его природных особенностей и свойств. 

Влияние Родена на развитие скульптуры на рубеже XIX- XX веков. Формирование стиля модерн в европейском 

искусстве рубежа XIX—XX вв. Идея синтеза искусств под эгидой архитектуры. Отход от эклектики, поиски 

индивидуальных архитектурных и планировочных решений. Использование новых строительных материалов 

(железобетон, облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим стилям (направление 

национального романтизма в европейских странах). Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и 

Скандинавских стран. Развитие символизма ирост стилизаторских тенденций (творчество О. Редона, А. Беклина). 

Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и швейцарского художника Ф. 
Ходлера.  

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX— XX вв. Отход от импрессионистической 

фиксации отдельных мгновенных состояний действительности, поиски устойчивых закономерностей формы и 

цвета. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка. Экспрессионистическая природа живописи 

Винсента ван Гога. Сочетание светлых, ярких цветов, выразительного ритма рисунка с характерным струящимся 
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мазком и свободными композиционными решениями в пейзажах и натюрмортах художника. Портреты Ван Гога. 

Синтетизм П.Гогена. Поиски красоты и гармонии в естественной жизни “природного” человека. Упрощение и 
обобщение форм и линий, использование больших цветовых плоскостей, плоскостность и монументальность 

композиционных решений, стилизация рисунка, обращение к традициям примитивных народов, архаическим 

культурам древности. Графика и живопись Тулуза Лотрека.  

Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра 1 Война1812г., русский 

“европеизм”. Общественные умонастроения, связанные с этими событиями, и их выражение в искусстве. 

Утверждение тем из национального героического прошлого в Академии художеств. Пространственные искусства 

в контексте культурных завоеваний второй половины века. Социологический аспект в развитии искусства. 

Периодизация. Историография. “Шестидесятники”, “семидесятники” и традиция представления социально-

культурной истории по десятилетиям. Особенности художественной жизни этого времени. Отношение к 

традициям искусства первой половины XIX века. Ситуация 1850-х гг. Роль Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества. Реализм и натурализм. "Бунт 14-ти" в Академии художеств и образование "Артели". 
"Товарищество передвижных художественных выставок": организация, цели, программа и форма деятельности, 

соотношение видов и жанров. Открытие музея Александра III в контексте развития музейного дела. Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества в конце XIX в. Стилистическое самоопределение московской и 

петербургской "школ". Промышленный подъем 1890-х гг. и его влияние на художественную ситуацию. 

Искусство на Нижегородской выставке 1896г. и русский отдел на Всемерной выставке в Париже 1900г. 

Искусство и революция 1905г.  

Особенности художественной жизни. Роль меценатов и коллекционеров: С. Мамонтов, Морозовы, М. 

Тенишева, С. Щукин. Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" и др. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий. Модерн и 

символизм. Искусство первой половины XIX в. Архитектура первой четверти XIX в. Доминирующее значение 

градостроительства. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы стиля. Синтез архитектуры и 

скульптуры. Петербургский ампир. Характер связи ансамблей с пейзажной и городской средой. А.Воронихин 
(1759-1814). “Переходная” стилистика. Казанский собор (1801-1811): программа, проект, осуществление. Горный 

институт (1806—1811). Поздние проекты. Тома де Томон (1760-1813). Черты французской стилистики. Ранние 

работы в России. Ансамбль Биржи (1805-1810). Мавзолей “Супругу-благодетелю” в Павловске. А.Захаров 

(1761—1811). Особенности почерка. Здание Адмиралтейства (1806-1823). К.Росси (1777-1849).  

Живопись. Жанристы-шестидесятники: И. Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Творчество 

Л.Соломаткина и его своеобразие. В.Перов. Соотношение его творчества с традицией Венецианова и Федотова. 

Парижские работы. Зрелый период. Поздняя жанровая и историческая живопись Перова. Портреты. Становление 

историко-бытовой и историко-этнографической картины, археологизм в живописи. В. Г. Шварц, Ф.А.Бронников, 

В.И.Якоби. Живопись 70—80-х гг. XIX в. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг.  

“Художественная середина”: К. Маковский. П.П.Соколов. В.Матэ и его роль как художника и педагога. 

Продолжение пейзажных традиций середины XIX в.: Н.Боголюбов, И.Похитонов. Возрастание роли пейзажа 
вобщей эволюции живописи конца XIX в. С.Светославский. И.Остроухов. Особенности так называемого 

“пейзажа настроения” и творчество И.Левитана. Роль пейзажного мотива вего живописном методе. Этюды и 

картина. Роль П.Чистякова в Академии художеств и врусском искусстве как художника и педагога. 

Русское искусство конца XIX - начала XX в.Общая характеристика культурно-исторической ситуации 

рубежа веков. Поиски стиля, борьба за обновление живописного языка. Смешение жанров в искусстве начала 

века. Становление модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль как национальный вариант 

модерна. Проблема синтеза искусств в модерне. Мамонтовский кружок в Абрамцево — центр новых 

художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. 

Работы В. М. Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина. Е.Д.Поленовой, А. Я. Головина, М.А.Врубеля, 

М.В.Нестерова в этой области. Попытка возрождения народных промыслов в Талашкино как развитие принципов 

мамонтовского кружка в области декоративно-прикладного искусства. Основные художественные группировки в 

конце XIX — начале XX в. 
Отражение в искусстве событий русской революции 1905-1907 гг. Расцвет архитектуры в конце XIX — начале 

XX в. “Живописный”, “графический” и “рационалистический” этапы архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель — 

крупнейший представитель зодчества модерна. “Неорусский”, “национальный” вариант модерна. 

Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А. В. Щусева (все 

постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн. 

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных выставок ведущего места 

в русской художественной культуре и ее причины. 

Продолжение демократических традиций “младшими” передвижниками. Творчество Н.А.Касаткина. Интерес к 

пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества — жизнь рабочего класса и революционная борьба 

пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А. Коровина и С.В. Иванова. Проблема пленэра в пейзажной 

живописи А. Е. Архипова. Образы русской крестьянки в творчестве художника. Поиски новых средств 
выразительности в живописи молодых передвижников, их разрыв с Товариществом и создание Союза русских 

художников.  

Отход от психологизма, повышение эмоционального начала в искусстве рубежа веков. Декоративность 

как основа нового художественного языка. В.А. Серов. Влияние И. Е. Репина и П. П. Чистякова на его 

творчество. Живописное новаторство Серова. Черты раннего русского импрессионизма — передача сложной 
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гармонии рефлексов, света и воздуха, своеобразие композиционного построения — в ранних портретах 

художника. Поиски «большого» стиля в последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической 
заостренностью образа. Концепция парадного портрета. Проблема декоративной формы. Революция 1905 г. в 

произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях художника в начале века. 

Исторические произведения Серова, проблема монументальности и декоративности. Античность в творчестве 

художника. Монументально-декоративные произведения последних лет. Пейзаж в творчестве Серова. Рисунки 

Серова и его графическое мастерство. Серов — педагог. Символизм как возрождение романтической тенденции в 

русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн — проблема взаимодействий с современным европейским 

искусством. М.А. Врубель—крупнейший представитель русского модерна. Соотношение его творчества с 

символизмом в литературе. Поиски монументальных решений в живописи, универсализм творчества. 

Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мирискусства» в развитии 

русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников «Мира искусства». 

Декоративность и театрализация жизни в живописи Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, их работа в 
театре. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 

Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение взаимодействия русской 

культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. Художественные течения и основные 

группировки. Проблема национального своеобразия. Влияние древнерусского и народного искусства на 

творчество русских художников. «Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и 

художественная практика московских живописцев. Русские «сезаннисты». П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. 

В. Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубновоговалета». Художественные эксперименты 

А.В. Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р. Р. Фалька. Русский авангард. Искусство 

стран Западной и Центральной Европы первой половины XX в.  

Историческая специфика художественной культуры Европы в первой половине века. Периодизация и 

основные направления. Общеевропейские центры авангарда (Париж, Мюнхен, Дрезден). Истоки и корни 

авангарда. Национальный романтизм и европейские 
формы модерна (Франция, Бельгия, Австрия, Швеция, Россия). Тенденции протоавангарда: искусство группы 

«Наби», постимпрессионизм, европейский сезаннизм. Русские художники объединения «Бубновый валет».  

Фовизм и экспрессионизм — первые авангардные направления XX в. Звучная декоративность открытого 

чистого цвета, плоскостный, «ковровый» принцип композиции, упрощение рисунка, «натюрмортность» видения, 

что определило выбор пластических мотивов. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, 

новое восприятие классической традиции и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и 

аккупажи (композиции из цветной бумаги) Матисса. Творчество А.Марке, А. Дерена, М. де Вламинка, Р.Дюфи.  

Литературный и художественный экспрессионизм: болезненное напряжение эмоций, мистика, 

иррационизм и грубый гротеск, лежащие в основе художественного видения экспрессионизма, привели к резкой 

деформации форм, контрастным, диссонирующим сочетаниям цветовых отношений, их выразительной 

экспрессии, к огрублению и упрощению рисунка. Для экспрессионизма, как и для большинства авангардных 
практик XX в., характерен интерес к искусству примитива, древним культурам и архаическим формам. Группа 

«Мост» в Дрездене (творчество Л. Кирхнера, К. Шмидта-Роттлуфа и Э.Нольде). Альманах и объединение «Синий 

всадник» в Мюнхене. Творчество В.Кандинского и Ф.Марка. Выход экспрессионизма в беспредметность. 

Рождение экспрессивной абстракции. Книга В.Кандинского «О духовном в искусстве».  

Кубизм и футуризм — два главных направления художественного авангарда в европейском искусстве 

первого десятилетия XX в. Утопические принципы авангарда, идеи «жизнестроения» и социально-

художественного переустройства мира. Футуризм в Италии и России. Манифесты итальянских футуристов. 

Деятельность Ф. Маринетти, К.Карра, А.Сент-Элиа в Италии. Литературный и художественный кубофутуризм в 

России (В.Маяковский, Д. и В.Бурлюки, А.Крученых, М.Матюшин, К.Малевич, лучизм М. Ларионова, 

творчество Н.Гончаровой). От кубофутуризма к супрематизму К.Малевича. Контррельефы В. Татлина.  

Развитие аналитических принципов кубизма. Конструирование объемной формы на плоскости, выявление 

первоосновы любой пластической формы через сочетание простейших устойчивых геометрических элементов: 
куба, цилиндра и конуса. Творчество П.Пикассо. Социальная острота художественного переживания в 

произведениях Пикассо «голубого периода». Мир цирка и бродячих артистов как прекрасная альтернатива жизни 

современного города. Тонкость и прозрачность нежных холодных и теплых цветовых отношений. Интерес к 

древним архаическим культурам и примитиву. Упрощение и огрубление форм, темный землистый колорит 

произведений Пикассо 1905-1906 гг.  

Рождение кубизма как способа пластического самовыражения художника. Проблема формы, 

пространства и движения в кубистических произведениях Пикассо. Новые декоративные и пластические 

возможности синтетического кубизма. Творчество Ж.Брака. Выход кубизма и футуризма в беспредметность 

геометрической абстракции. Творчество П. Мондриана и «жизнестроительные» идеи группы «Де Стейл» в 

Голландии. Пуризм и орфизм во Франции.  

Ведущая роль архитектуры в определении стилевых форм искусства. Поиски новых градостроительных 
решений и эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ 

урбанизма. Деятельность группы «Баухаус» и теоретические основы европейского функционализма. Стремление 

к единству стиля и к созданию эстетически преображенной среды. Роль Ш.Э. Ле Корбюзье в развитии 

современной архитектуры. Крупнейшие архитекторы XX в.— М. Брайер, Т. Гранье, В. Гроппиус, Мис Ван дер 
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РОЭ, О. Нерви, О. Нимейер, О.Перрэ и Ф.Л. Райт. Значение их творчества в развитии современного языка 

мировой архитектуры.  
Искусство в период первой мировой войны (1910-е гг.)  

Влияние социальных и политических потрясений на состояние культуры и искусства стран Европы. 

Рождение контркультуры. Художественный нигилизм — главный принцип и основа авангардной практики 

дадаизма. Европейский и американский дадаизм, его влияние на художественную практику второй половины 

века. Манифесты и акции «Дада» (деятельность Т. Тзара, Г. Балла и французских поэтов А. Бретона, Луи Арагона 

и П. Элюара). Центры дадаизма в Цюрихе, Париже, Берлине и Ганновере. «Политический» дада. Выставки и 

акции дадаистов (творчество Г. Арпа, П. Клее, М. Дюшана, Ф. Пикабия, М. Рея, К. Швиттерса, Г. Гросса и Р. 

Хаусмана). Антивоенные графические серии Г.Гросса и О. Дикса.  

Художественная культура Европы и Америки между двумя войнами (1920—1930-е гг.)  

Относительная стабилизация общественной и политической жизни Европы. Усиление социальной ориентации 

литературы и искусства. Влияние потрясений войны и революций на содержание и образный строй искусства. 
Развитие идеалистической философии. Рождение сюрреализма, его возрастающее влияние на развитие 

литературы, кино и театра, изобразительное искусство. Провозглашение основных принципов сюрреализма в 

«Первом манифесте сюрреализма» А. Бретона (1924). Влияние психоанализа З.Фрейда на «метод психического 

автоматизма», лежащий в основе творческого метода сюрреализма. «Метод психического автоматизма» и 

принцип «совмещения несовместимого», характерные для художественной практики сюрреализма, привели к 

нарушению естественных связей явлений и предметов в произведениях сюрреалистов, к апологии абсурда и 

бессознательного, к синдрому алогичного бреда. Творчество М.Эрнста, Х.Миро, И. Танги, А. Массона. 

«Метафизическая живопись» Дж. Де Кирико. Творчество С. Дали — крупнейшего представителя европейского и 

американского сюрреализма. Слово и текст в искусстве XX в., значение теоретического и публицистического 

высказывания художника.  

Искусство Америки в первой половине XX в. Группа «Восьмерка» (так называемая «школа мусорного 

ящика») и влияние ее представителей (Р.Генри, Д. Беллоуз, Д. Слоун) на формирование нового реализма, его 
идейную направленность и образную природу. Творчество Рокуэлла Кента. Развитие традиций американского 

бытового жанра и портрета в творчестве Эндрю Уайта. Попытки примирить абстракцию и реальность в 

творчестве Ч. Шилера, Н. Спенсера, Джорджии О ׳ Кифф. «Открытие» американской провинции в творчестве 

представителей риджионализма (Г. Вуд, Т. Бентон, Дж.С. Карри).  

Россия накануне революции: социальный и художественный авангард. Природа русского 

художественного футуризма. Последняя футуристическая выставка «0,10». Влияние русской революции на 

развитие искусства. Участие деятелей авангарда в послереволюционном управлении искусством, в 

формировании новых принципов художественного образования (ИНХУК, ВХУТЕМАС—ВХУТЕИН), 
выставочная и теоретическая деятельность К.Малевича, Э. Лисицкого, В. Татлина и др.  

Искусство и политика: ленинский план монументальной пропаганды. Участие художников в оформлении 

революционных праздников, агитпоездов, манифестаций, открытие первых монументов послереволюционной 

России (С.Коненков, Н. Андреев и пр.). Агитационное искусство времен гражданской войны, рождение 
советского плаката (окна РОСТА, В. Маяковский, А.Моор, В. Дени).  

Основные группировки 20-х гг. (ОСТ, ОМХ, «Четыре искусства», АСНОВА, АХР). Творчество К. 

Петрова-Водкина, Б. Кустодиева и К. Юона. Батальная живопись М. Грекова. Картины на историко-

революционную тему И.Бродского, А.Дейнеки, П.Шухмина, М.Авилова. Развитие бытовой и портретной 
живописи (Е.Чепцов, А.Моравов, Б.Иогансон, Г.Ряжский, П.Корин, М.Нестеров).  

Русский конструктивизм 20-х гг. Конкурс на проект здания Дворца Советов. Постройки 

конструктивистов в Москве и Петербурге. Творчество братьев Весниных, К. Мельникова, А.Щусева. Принцип 
общественной пользы и участие художников в «конструировании вещей».  

Искусство СССР 30-х гг. Градостроительные и архитектурные инициативы по созданию новых 

городских районов, общественных зданий и спортивных сооружений как способ репрезентации власти. 

Постановление ЦК ВКП (б) от 1932 г. и формирование метода социалистического реализма в СССР. Новая 
организация художественной деятельности в СССР. Советская архитектура 30-х гг. План реконструкции Москвы. 

Строительство первой очереди Московского метрополитена. Творчество А.Герасимова, П.Кончаловского, 

В.Иогансона, С.Герасимова, А.Дейнеки, В.Пименова, М.Нестерова, П.Корина и А.Самохвалова. Формирование 

советской иконографии в историкореволюционной картине, официальном портрете и монументальном пейзаже. 
Создание портретной галереи деятелей советской литературы, искусства и науки. 

Искусство СССР 50-80х гг. Официальное и протестное искусство. «Суровый стиль» в живописи. Творчество: 

Виктора Иванова (р. 1924), Андрея Васнецова (1924—2009), Гелия Коржева (1925—2012), Петра Оссовского 

(1925—2015), Обросова Игоря Павловича (1930—2010), Николая Андронова (1929—1998), Никонова Павла 

Фёдоровича (р. 1930), Виктора Попкова (1932—1974) и др. Русское искусство на рубеже XX-XXIвв. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Искусство Западной Европы V—X вв. 

 Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного 

искусства западноевропейского средневековья. 
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 Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной орнаментики”. 

 Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

 Культовая архитектура V—VIII вв.  

 Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

 Развитие центрического и базиликального типа храма.  

 Монументальная живопись VIII—IX вв. 

 Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

 Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

 Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

 Архитектура Франции и Германии Х в. 

 Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

 Романский стиль. 

 Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. 

 Романское искусство Франции. 

 Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

 Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских романских храмов XI — 

начала XII в. 

 Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в Ангулеме) и Италии. 

 Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского храма. 

 Романское искусство Германии. 

 Романское искусство Италии. 

 Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

 Готическое искусство XII—XIV вв. 

 Собор как образ мира.  

 Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. 

 Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического собора. 

 Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

 Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

 Готическое искусство Франции. 

 Готическое искусство Германии. 

 Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

 Развитие искусства витража. 

 Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

 Эстетические взгляды эпохи Возрождения 

 Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 

 Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 

 Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как выразительного пластического 

объема, использование декоративных и конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан 

Франческо в Ассизи, соборы в Сиене, Орвьето и Милане). 

 Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфоди Камбио во Флоренции (собор 

Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 

 Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия деиЛанци во 

Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции). 

 Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего Возрождения и 

глубинном освоении наследия классической древности. 

 Архитектура Высокого Возрождения. 

 Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и практики Возрождения. 

 Западноевропейское искусство XVII в. 

 Эпоха барокко. 

 Итальянское искусство XVII в. 

 Болонский академизм и караваджизм. 

 Новая методика художественного образования в Болонской академии. 

 Творчество Караваджо. 

 Испанское искусство XVII в. 

 Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 

 Творчество Эль Греко. 

 Творчество Х. Риберы. 

 Творчество Ф. Сурбарана. 

 Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 



 
23 

 Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 

 Искусство Фландрии 17 века. 

 Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 

 Творчество А. ван Дейка. 

 Творчество Я. Иорданса. 

 Творчество Ф. Снейдерса. 

  Периодизация голландского искусства 17 в. 

 Творчество Рембрандта ван Рейна. 

 

 

Форма практических задании: сообщение по теме, подготовка конспекта по темам раздела, эссе. 

Рубежный контроль к модулю 2. 
Форма рубежного контроля – круглый стол, проверка конспекта. 

 

  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1.1.  История первобытного искусства и искусства 

древних цивилизаций Ближнего Востока и Египта 

Раздел 1. 2. История изобразительного искусства античного 

мира 

Раздел 1.3. История изобразительного искусства Византии и 

Древней Руси 

14 реферат, доклад, подготовка 

конспекта по темам раздела 

Общий объем по модулю, часов 14  

Модуль 2. 

Раздел 2.1. Искусство стран Западной и Центральной Европы 

V—XIV вв. 
Раздел 2.2. Искусство эпохи Возрождения. Искусство Западной 

Европы XVIIв. 

Раздел 2.3. Западноевропейское и русское искусство XVIII в. 

Искусство Европы и России XIX – XX вв. 

13 сообщение по теме, 

подготовка конспекта по 

темам раздела, эссе 

Общий объем по модулю, часов 13  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1.  

Раздел 1.1.  История первобытного искусства и искусства 

древних цивилизаций Ближнего Востока и Египта 

Раздел 1. 2. История изобразительного искусства античного 

мира 

Раздел 1.3. История изобразительного искусства Византии и 

Древней Руси 

20 реферат, доклад, подготовка 

конспекта по темам раздела 

Общий объем по модулю, часов 20  

Модуль 2. 



 
24 

Раздел 2.1. Искусство стран Западной и Центральной Европы 

V—XIV вв. 

Раздел 2.2. Искусство эпохи Возрождения. Искусство Западной 
Европы XVIIв. 

Раздел 2.3. Западноевропейское и русское искусство XVIII в. 

Искусство Европы и России XIX – XX вв. 

19 сообщение по теме, 

подготовка конспекта по 

темам раздела, эссе 

Общий объем по модулю, часов 19  

Общий объем по дисциплине, часов 39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1. 

 Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира) 

 Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи 

 Искусство додинастического периода и Раннего царства 

 Архитектура гробниц (мастаба). 

 Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, формирование типа 

пирамиды. Комплекс в Гизе. 

 Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, Карнак, Луксор. 

 Памятники гробницы Тутанхамона. 

 Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов (Карнак, храм Сети 

I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 

 Монументальная живопись (гробница Нефертари). 

 Искусство древней Месопотамии 

 Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в Хафадже). 

 Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

 Искусство ахеменидского Ирана. 

 Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. 

 Искусство Эгейского мира 

 Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

 Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

 Керамика Эгейского мира: основные стили. 

 Искусство гомеровского времени. 

 Архаический период 

 Основные архитектурные памятники (храм Геры в Олимпии, Селинунт, Пестум). 

 Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и архитектуры в греческом храме. 

 Характеристика ордеров. 

 Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

 Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 

 Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. Мирон и Поликлет. 

 Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского акрополя. 

 Вазопись высокой классики. 

 Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 

 Эллинизм. Основные черты периода. 

 Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 

 Искусство этрусков. 

 Искусство Рима периода Республики. 

 Римский скульптурный портрет. 

 Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 

 Роль античной традиции в формировании христианского искусства 

 Возникновение и развитие христианской иконографии. 

 Особенности содержания и формирование художественного языка христианского искусства. 

 Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта Сабина в Риме. 

 Византийская художественная культура и античные традиции. 

 Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—565). 

 Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 

 Ранневизантийская иконопись. 

 Ранневизантийская Книжная миниатюра. 
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 Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и закрепление 

христианской иконографии. 

 Византийское искусство IX—XII вв. 

 Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-купольного храма IX-

XII вв. 

 Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  

 Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 

 Художественный язык византийского монументального искусства. 

 Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова, 

Закавказья и Древней Руси. 

 Искусство Киевской Руси. 

 Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

 Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

 Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

 Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 

 Успенский собор во Владимире. 

 Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  

 Рождественский собор в Суздале.  

 Димитровский собор во Владимире.  

 Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  

 Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  

 Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 

 Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 

 Фрески новгородских церквей. 

 Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

 Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, ярославской, 

тверской, псковской и др.).  

 Возвышение Москвы и ее художественная культура. 

 Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 

 Феофан Грек.  

 Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его круга. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Шестаков, В. П.  Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы : учебное пособие для вузов / 

В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14336-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519419 

 Фатеева, И. М. История изобразительных искусств : учебное пособие / И. М. Фатеева. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2020 — Часть 2 : История изобразительных искусств — 2020. — 103 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171678 

 Ильина, Т. В.  Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517366 

 Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / 
В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495786 

 Гуменюк, А. Н.  Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/495670 

 Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338 

 

 
 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2. 

 Искусство Западной Европы V—X вв. 

 Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного 

искусства западноевропейского средневековья. 

https://urait.ru/bcode/519419
https://e.lanbook.com/book/171678
https://urait.ru/bcode/517366
https://urait.ru/bcode/495786
https://urait.ru/bcode/495670
https://urait.ru/bcode/514338
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 Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной орнаментики”. 

 Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

 Культовая архитектура V—VIII вв.  

 Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

 Развитие центрического и базиликального типа храма.  

 Монументальная живопись VIII—IX вв. 

 Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

 Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

 Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

 Архитектура Франции и Германии Х в. 

 Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

 Романский стиль. 

 Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. 

 Романское искусство Франции. 

 Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

 Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских романских храмов XI — 

начала XII в. 

 Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в Ангулеме) и Италии. 

 Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского храма. 

 Романское искусство Германии. 

 Романское искусство Италии. 

 Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

 Готическое искусство XII—XIV вв. 

 Собор как образ мира.  

 Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные возможности. 

 Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического собора. 

 Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

 Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

 Готическое искусство Франции. 

 Готическое искусство Германии. 

 Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

 Развитие искусства витража. 

 Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

 Эстетические взгляды эпохи Возрождения 

 Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 

 Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 

 Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как выразительного пластического 

объема, использование декоративных и конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан 

Франческо в Ассизи, соборы в Сиене, Орвьето и Милане). 

 Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфоди Камбио во Флоренции (собор 

Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 

 Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия деиЛанци во 

Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции). 

 Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего Возрождения и 

глубинном освоении наследия классической древности. 

 Архитектура Высокого Возрождения. 

 Творчество Д. Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и практики Возрождения.  

 Западноевропейское искусство XVII в. 

 Эпоха барокко. 

 Итальянское искусство XVII в. 

 Болонский академизм и караваджизм. 

 Новая методика художественного образования в Болонской академии. 

 Творчество Караваджо. 

 Испанское искусство XVII в. 

 Роль Толедо как традиционногохудожественногоцентраИспании. 

 Творчество Эль Греко. 

 Творчество Х. Риберы. 

 Творчество Ф. Сурбарана. 

 Творчество Диего деСильва Веласкеса. 
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 Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картиныМурильо. 

 Искусство Фландрии 17 века. 

 ПетерПауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 

 Творчество А. ван Дейка. 

 Творчество Я.Иорданса. 

 Творчество Ф.Снейдерса. 

 Периодизация голландского искусства 17 в. 

 Творчество Рембрандта ван Рейна. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Шестаков, В. П.  Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы : учебное пособие для вузов / 

В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14336-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519419 

 Фатеева, И. М. История изобразительных искусств : учебное пособие / И. М. Фатеева. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2020 — Часть 2 : История изобразительных искусств — 2020. — 103 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171678 

 Ильина, Т. В.  Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517366 

 Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / 

В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495786 

 Гуменюк, А. Н.  Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/495670 

 Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338 

 

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Изобразительное искусство» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

https://urait.ru/bcode/519419
https://e.lanbook.com/book/171678
https://urait.ru/bcode/517366
https://urait.ru/bcode/495786
https://urait.ru/bcode/495670
https://urait.ru/bcode/514338
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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 занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 дифференцированного 

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.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

Раздел 1.1.  История 

первобытного искусства и 

искусства древних цивилизаций 

Ближнего Востока и Египта 

Раздел 1. 2. История 

изобразительного искусства 

античного мира 

Раздел 1.3. История 

изобразительного искусства 
Византии и Древней Руси 

ОПК-1 устный опрос  Гипотезы о происхождении искусства 

 Культурное наследие Египта 

 Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс 

Джосера, формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе 

 Скульптура Древнего Египта: типология круглой скульптуры, рельеф 

 Монументальная живопись Искусство Киевской Руси 

 Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря 

 Фрески киевского, черниговского новгородского соборов 

 

2. 

Раздел 2.1. Искусство стран 
Западной и Центральной 

Европы V—XIV вв. 

Раздел 2.2. Искусство эпохи 

Возрождения. Искусство 

Западной Европы XVIIв. 

Раздел 2.3. Западноевропейское 

и русское искусство XVIII в. 

Искусство Европы и России 

XIX – XX вв. 

ОПК-1 
круглый стол, 

проверка 

конспекта 

 Эпоха барокко 

 Итальянское искусство XVII в. 

 Болонский академизм и караваджизм 

 Творчество Караваджо 

 Испанское искусство XVII в 

 Искусство Западной Европы V—X вв 

 Развитие искусства витража 

 Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв 

 Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Шестаков, В. П.  Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы : учебное пособие для вузов / 

В. П. Шестаков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 243 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14336-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519419 

 Фатеева, И. М. История изобразительных искусств : учебное пособие / И. М. Фатеева. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2020 — Часть 2 : История изобразительных искусств — 2020. — 103 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171678 

 Ильина, Т. В.  Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517366 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства. Композиция : учебное пособие для вузов / 

В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11429-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495786 

 Гуменюк, А. Н.  Искусствоведение. Морфология пластических искусств : учебное пособие для вузов / 
А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495670 

 Агратина, Е. Е.  Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338   

https://urait.ru/bcode/519419
https://e.lanbook.com/book/171678
https://urait.ru/bcode/517366
https://urait.ru/bcode/495786
https://urait.ru/bcode/495670
https://urait.ru/bcode/514338
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Изобразительное искусство» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  
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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. 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) «Изобразительное искусство» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются:  

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

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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) «Изобразительное искусство» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «Изобразительное искусство» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Изобразительное искусство» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Изобразительное искусство» 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) «Изобразительное искусство» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Сценическое движение» заключается в формировании у будущих 

актеров внешней актерской техники, приобретении знаний, умений и навыков, составляющих 

одну из основ профессионального мастерства артиста – его пластическую культуру, освоении 

техник сценического движения, наиболее сложных видов двигательных упражнений, которые 

развивают пластичность, ловкость, быстроту реакции. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение будущих актеров навыкам специальной техники движений, применяемых в 

условиях сценической жизни персонажа; 

2. Освоение упражнений, тренирующих двигательный аппарат в целом и отдельные 

группы мышц;  

3. Устранение недостатков физического развития студентов;  

4. Совершенствование их естественных бытовых движений; 

5. Достижение максимальной выразительности жеста. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4, ПК-5, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-4 

Владеет 

сценической 

пластикой, 
способен 

использовать 

свой развитый 
телесный аппарат 

при создании и 

исполнении роли 

ПК-4.1 Применяет 

основные 
параметры 

сценического 

движения в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-4.2 

Демонстрирует 

навыки 

психофизического 

тренинга, элементы 
акробатики 

 

 

 

ПК-4.3 Путем 

анализа выбирает и 

применяет 

наиболее 

оптимальные 

методы и формы 

Знать: творческо-исполнительские 

закономерности и возможности сценического 

движения; нормы культурно-исторического 

этикета; основы управления телесным 
аппаратом и вниманием 

 

 
Уметь: продемонстрировать приобретенные 

навыки: психофизический тренинг, элементы 

акробатики; работать над пластическими 
партитурами драматических постановок; 

сформировать навыки воплощения 

собственных идей в пластических образах и 

пластических импровизациях; 

 
 

Владеть: основами сценического движения; 

основами индивидуальной и парной 
акробатики; навыками тренинга по 

сценическому движению; искусством 

использовать свои профессиональные 
навыки на сцене; методами и формами 
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работы над 

сценическим 

движением в 
процессе работы 

над ролью 

работы над сценическим движением в 

процессе работы над ролью. 

 
ПК-5  

Способен 

актерски 
существовать в 

танце, владеет 

различными 
танцевальными 

жанрами 

ПК-5.1 
Знает основы 
сценического танца, 

историю танца и 
искусства 
хореографии 
 
 
 

 

ПК-5.2 
Умеет показать в 
танце замыслы 
режиссера и 

применять законы 
драматургии 

 

 

 

ПК-5.3 
Владеет 

танцевальными 
постановочными 
приемами 

Знать: основные элементы сценического 

танца; исторические типы танцевального 

искусства; современные танцевальные 
формы; принципы хореографической 

трансформации литературных 

первоисточников, произведений живописи, 
исторических событий 

 

Уметь: использовать выразительные средства 
танцевального искусства при создании 

сценического образа; воспроизводить 

поставленные режиссером задачи с помощью 

искусства сценического танца; применять 
законы драматургии к танцевальному 

искусству в целом 

 
Владеть: техникой и пластикой различных 

танцевальных жанров; специфическими 

танцевальными и постановочными приемами 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
146 36 36 36 38 

Лекционные занятия  - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия  36 36 36 36 

из них: в форме практической 

подготовки 
72 18 18 18 18 

Лабораторные занятия  - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 
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Самостоятельная работа обучающихся 97 27 27 27 16 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з/о з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
98 24 24 24 26 

Лекционные занятия  - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия  24 24 24 24 

из них: в форме практической 

подготовки 
54 14 14 14 12 

Лабораторные занятия  - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 145 39 39 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з/о з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
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т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
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и
 

П
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е 
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я
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и
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х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2. Модуль 1. Основы сценического движения 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный 

психофизический тренинг. 
36 18 18 

 
 18 9 

 
  

 

РАЗДЕЛ 2. Парный 

физический тренинг. Парный 

психофизический тренинг. 

27 9 18   18 9    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Семестр 3. Модуль 2. Акробатика 

РАЗДЕЛ 3. Сценические 

падения, скорость, инерция, 

равновесие, рапид. 

21 9 12   12 6    
 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 21 9 12   12 6     

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование 

мячами и палкой. 
21 9 12   12 6    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 4. Модуль 3. Сценический бой и фехтование 

РАЗДЕЛ 6. Парное 

равновесие. 
21 9 12   12     

 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой 

без оружия. 
21 9 12   12     

 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое 

фехтование. 
21 9 12   12     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 5. Модуль 4. Сценическая пластика и танец 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое 

движение: пластический 

этюд. 

18 6 12   12     
 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая 

пластика 
18 6 12   12     

 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая 

пластика и танец 
16 4 12   12     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 16 36         

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

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
че

ск
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
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

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
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3. Модуль 1. Основы сценического движения 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный 

психофизический тренинг. 
32 20 12 

 
 12 7 

 
  

 

РАЗДЕЛ 2. Парный 

физический тренинг. Парный 

психофизический тренинг. 

31 19 12   12 7    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 
 

 
 

 
 

   

Семестр 4. Модуль 2. Акробатика 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

РАЗДЕЛ 3. Сценические 
падения, скорость, инерция, 

равновесие, рапид. 

21 13 8   8 6    
 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 21 13 8   8 4     

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование 

мячами и палкой. 
21 13 8   8 4    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о  
         

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 5. Модуль 3. Сценический бой и фехтование 

РАЗДЕЛ 6. Парное 

равновесие. 
21 13 8   8 6    

 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой 

без оружия. 
21 13 8   8 4    

 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое 

фехтование. 
21 13 8   8 4    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 6. Модуль 4. Сценическая пластика и танец 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое 

движение: пластический 

этюд. 

18 10 8   8 4    
 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая 

пластика 
18 10 8   8 4    

 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая 

пластика и танец 
16 8 8   8 4    

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 28 24         
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2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1.  
Раздел 1. Индивидуальный психофизический тренинг. 

Раздел 2. Парный физический тренинг. Парный психофизический тренинг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая разминка. Упражнения, настраивающие на более сложные вариации. Эмоциональное 

подключение. Упражнения на развитие выносливости, гибкости. Контроль над движениями. Распределение в 

пространстве. 

Упражнения на парное взаимодействие, способность делить напряжение вместе с партнером. Парные 

растяжки. Упражнения на развитие веры, точности выполнения задания. Упражнения на бережное отношение к 

партнеру. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

Соединение упражнений различных разделов модуля в пластические композиции, этюды, концертные номера. 
 

Форма практических задании: практикум. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – пластические композиции, этюды, концертные номера. 

МОДУЛЬ 2.  
Раздел 3. Сценические падения, скорость, инерция, равновесие, рапид.  

Раздел 4. Акробатика. 

Раздел 5. Жонглирование мячами и палкой. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника сценических падений (комбинации). Техника прыжков. Упражнения на развитие равновесия. 

Рапид. Введение. Предмет «сценическое движение», его назначение и место в подготовке актера. Учитель и 

ученик. Особенности проведения занятий. Психологическая подготовка. Физическая подготовка. Проявление  

профессиональных качеств пластической подготовленности будущего актера, т.е. уровня психофизических 
навыков, общий уровень артистичности в сценическом движении. Тренинги предназначены для устранения 

недостатков физического развития студентов и совершенствования их естественных бытовых движений, а также 

для обработки специальных упражнений изученных разделов программы. Индивидуальный психофизический 

тренинг. Общая разминка. Установочные упражнения. Наработка рабочего самочувствия. Тренировка 

правильного экономичного дыхания. Упражнения на развитие выносливости, гибкости. Контроль над 

движениями. Распределение в пространстве. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц, 

исправление осанки. Парный физический тренинг. Упражнения на парное взаимодействие, способность делить 

напряжение вместе с партнером. Парные растяжки. Закрепить контроль над дыханием. Научиться понимать 

партнера, учитывая все индивидуальные способности. Доверие к партнеру и работа с ним как с единым целым. 

Парный психофизический тренинг. Упражнения на развитие сценической веры. Точность выполнения задания, 

принимая во внимание индивидуальные особенности партнера. Упражнение на бережное отношение к партнеру. 

Взаимодействие с партнером в непосредственном физическом контакте. 
Упражнения, подготавливающие к стойке на руках и голове. Группировка. Подготовительные 

упражнения для парной акробатики. Работа без страховки. Упражнения, развивающие мелкую моторику. 

Наработка координации движений. Правильность держания палки. Вращения. Перебросы, подхватывания, 

импровизация. 

Сценические падения, прыжковая техника, равновесие, рапид. Техника сценических падений 

(комбинации). Управление скоростными режимами. Глазомер. Воздействие инерции на тело. Закаты и 

упреждение незапланированных ударов и падений. Техника прыжков. Развитие прыгучести, как одной из 

составляющих полноценного владения своим телом. Учет фактуры покрытия пола. Аспекты инерционности. 

Распределение веса во время приземления. Амортизация. Упражнения на развитие равновесия. Контроль над 

периферией тела и умение управлять одной частью тела вне зависимости от других. Внутренний контроль и 

собранность. Рапид. Внутренний настрой. Изменение восприятия окружающего пространства и партнеров. 
Баланс и равновесие. Постоянная включенность в процесс. Контроль над скоростными режимами. 

Эмоциональное соответствие и заразительность. Акробатика. Упражнения, подготавливающие к стойке на руках 

и голове. Развитие и сохранение баланса. Ориентировка в пространстве. Координация движений в соответствии с 

предлагаемой структурой и задачей. Подготовительные упражнения для парной акробатики. Апломб. Центр 

тяжести. Соотношение веса партнеров и поиск равновесия. Исполнение упражнений в паре. Развитие 

координации движений двух партнеров, а также контактное физическое ощущение партнера. Упражнения, 

развивающие мелкую моторику. Наработка координации движений. Изучение техники жонглирования двумя 

мячами. Работа над хватательным рефлексом. Правильность держания палки. Плоскости вращения. 

Перебрасывание палки. Зоны держания палки. Жонглирование мячами и палкой. Перебросы на расстоянии на 

месте и в движении. Подхватывания. Импровизация. Этюды.  
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Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 
Соединение упражнений различных разделов модуля в пластические композиции, этюды, концертные 

номера. 

Форма практических задании: практикум. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – пластические композиции, этюды, концертные номера. 

 

 МОДУЛЬ 3.  
Раздел 6. Парное равновесие.  

Раздел 7. Сценический бой без оружия. 

Раздел 8. Сценическое фехтование. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Парное равновесие (основы). Упражнения на равновесие с партнером на полу. На примерах простых 

парных взаимодействий дать понять, как нужно делить напряжение вместе с партнером. Упражнения на 
равновесие на партнере. Отработка парных упражнений, связанных с более точным балансированием, 

требующих большего напряжения физических сил. Сценический бой без оружия (основы). Стойка 

(левосторонняя, правосторонняя). Стойка перед началом боя. Изменения в стойке непосредственно перед 

нанесением удара. Положение рук и ног. Центр тяжести. Передвижения. Ударная техника руками. Положение 

кулака. Боковой, прямой, снизу. Траектория ударов. Блоки от ударов руками. Безопасность при постановке 

блока. Точность постановки блока. Ударная техника ногами. Положение стопы при ударе. Боковой, прямой, 

снизу. Траектория удара. Контроль над силой удара. Блоки от ударов ногами. Амортизация корпусом при 

постановке блока. Озвучивание ударов ногами и руками. Техника озвучивания удара. Совпадение озвучивания с 

ударом. Отработка толчков и ударов. Эмоциональное подключение. Этюды. Сценическое фехтование. 

Подготовка к бою. Салют, сбор, стойка. Правосторонняя, левосторонняя стойки. «Вольно!». Точность и четкость 

исполнения. Перемещения. Перемещения в парах. Распределение центра тяжести, высота посадки. 
Разновидность дистанции между партнерами во время боя. Ведущий-ведомый. Повороты. Техника держания 

оружия. Положение своего оружия относительно оружия противника (соединения). Дистанция, глазомер. 

Передвижения с переменой соединения. Техника нанесения уколов, ударов. Правильность держания оружия во 

время исполнения уколов, ударов. Защиты. Точность, своевременность выполнения. Дистанция. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 3: 

Соединение упражнений различных разделов модуля в пластические композиции, этюды, концертные 

номера. 

Форма практических задании: практикум. 

Рубежный контроль к модулю 3. 

Форма рубежного контроля – пластические композиции, этюды, концертные номера. 

МОДУЛЬ 4.  
Раздел 9. Сценическое движение: пластический этюд.  

Раздел 10. Сценическая пластика. 

Раздел 11. Сценическая пластика и танец. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие представления об этюде в искусстве. Определение и основные задачи этюда. Общее и особенное 

этюдов в смежных видах искусства. Этюдная проба как прием анализа пьесы и роли. Этюд в театральном 

искусстве. Этюдный способ репетирования. «Разведка телом». Этюд как композиционно-художественное целое. 

Целостность действия как характерная черта этюда с законченной событийной структурой. Упражнение и этюд. 

Художественный и воспитательный потенциал этюда. Структура сценического этюда: основные понятия. 

Предлагаемые обстоятельства и их виды. Конфликт. Основная цель персонажа. Действие. Событие. 

Классификация событий. Поступок. Основные характеристики пластического этюда. Определение пластического 

этюда. Особенности пластического этюда. Отличие пластического этюда от драматического. Основные 
характеристики пластического этюда. Определение пластического этюда. Особенности пластического этюда. 

Отличие пластического этюда от драматического. Пластическая зарисовка: перевод упражнения в 

художественное высказывание. Пластическая зарисовка как промежуточная форма между упражнением и 

этюдом. Приемы трансформации физического движения, используемого в упражнении, в художественное 

высказывание. Музыкальное оформление пластического этюда. Музыка как неотъемлемый компонент 

пластического этюда. Принципы отбора музыкального материала. Функции музыки. 

Пластический номер. Режиссерский замысел пластического номера и его идейно-тематическая. 

направленность. Драматургия номера. Принципы драматургии пластического концертного номера: «сжатость», 

лаконичность; создание самостоятельного и законченного произведения; мобильность; принцип идентификации. 
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Различные виды искусства (музыка, живопись, литературные произведения и т.д.) как материал для 

создания пластического номера. Основные выразительные средства для создания пластического номера. 

Создание на драматургической основе (либретто) концертных пластических номеров различных видов и жанров. 

«Синхронность и «контрастность» пластического действия при создании дуэтного (группового) пластического 

номера. 

Танцевально-пластическая составляющая драматического театра как художественное явление. 

Соотношение пластики и танца в драматическом спектакле. Различие понятий. Трудности изучения танцевально-

пластического искусства. К.С. Станиславский о пластическом воспитании актера. Постановка сюжетного 

пластического представления. Возникновение идеи – темы пластического представления. Создание сценария. 

Композиционный и музыкальный план. Работа с музыкальным материалом. Образное видение всего номера, 

декораций, костюмов и световой партитуры. Логика развития пластического рисунка и распределение его по 

сценической площадке. Применение законов драматургии в постановке представления (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминационный момент, финал) и роль пластических выразительных средств. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 4: 

Работа над упражнениями по подготовке пластических композиций (этюдов, концертных номеров). 

Форма практических задании: практикум. 

Рубежный контроль к модулю 4. 

Форма рубежного контроля – представление пластического этюда / концертного номера. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Основы сценического движения 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный психофизический тренинг. 18 практикум 

РАЗДЕЛ 2. Парный физический тренинг. Парный психофизический 

тренинг. 

9 практикум 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 2. Акробатика 

РАЗДЕЛ 3. Сценические падения, скорость, инерция, равновесие, рапид. 9 практикум 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 9 практикум 

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование мячами и палкой. 9 практикум 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 3. Сценический бой и фехтование 

РАЗДЕЛ 6. Парное равновесие. 9 практикум 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой без оружия. 9 практикум 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое фехтование. 9 практикум 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 4. Сценическая пластика и танец 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое движение: пластический этюд. 6 практикум 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая пластика 6 практикум 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая пластика и танец 4 практикум 

Общий объем по модулю, часов 16  

Общий объем по дисциплине, часов 97  
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Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Основы сценического движения 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный психофизический тренинг. 20 практикум 

РАЗДЕЛ 2. Парный физический тренинг. Парный психофизический 

тренинг. 

19 практикум 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 2. Акробатика 

РАЗДЕЛ 3. Сценические падения, скорость, инерция, равновесие, рапид. 13 практикум 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 13 практикум 

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование мячами и палкой. 13 практикум 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 3. Сценический бой и фехтование 

РАЗДЕЛ 6. Парное равновесие. 13 практикум 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой без оружия. 13 практикум 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое фехтование. 13 практикум 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 4. Сценическая пластика и танец 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое движение: пластический этюд. 10 практикум 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая пластика 10 практикум 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая пластика и танец 8 практикум 

Общий объем по модулю, часов 28  

Общий объем по дисциплине, часов 145  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 
Упражнения, настраивающие на более сложные вариации. Эмоциональное подключение. Упражнения на 

развитие выносливости, гибкости. Контроль над движениями. Распределение в пространстве. Упражнения на 

парное взаимодействие, способность делить напряжение вместе с партнером. Парные растяжки. Упражнения на 

развитие веры, точности выполнения задания. Упражнения на бережное отношение к партнеру. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496582 

 Григорьянц, Т. А.  Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов / Т. А. Григорьянц, 

В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14424-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496988 

 Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516956 

 

 
 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/496582
https://urait.ru/bcode/496988
https://urait.ru/bcode/516956
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Подготовительно-тренировочные упражнения и отработка специальных сценических навыков. Упражнения, 

развивающие мелкую моторику. Наработка координации движений. Правильность держания палки. Вращения. 
Перебросы, подхватывания, импровизация 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496582 

 Григорьянц, Т. А.  Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов / 
Т. А. Григорьянц, В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14424-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496988 

 Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516956 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 3 

Подготовительно-тренировочные упражнения и отработка специальных сценических навыков. Упражнения на 

равновесие с партнером на полу. Упражнения на равновесие на партнере. Отработка парных упражнений, 
связанных с более точным балансированием, требующих большего напряжения физических сил. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 3. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496582 

 Григорьянц, Т. А.  Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов / 
Т. А. Григорьянц, В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14424-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496988 

 Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516956 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 4 

Пластический этюд как искусство. Этюд как композиционно-художественное целое. Структура сценического 

этюда. Отличие пластического этюда от драматического. Музыкальное оформление пластического этюда. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 4. 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496582 

 Григорьянц, Т. А.  Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Григорьянц, В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/496582
https://urait.ru/bcode/496988
https://urait.ru/bcode/516956
https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/496582
https://urait.ru/bcode/496988
https://urait.ru/bcode/516956
https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/496582
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125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14424-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496988 

 Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516956 

 

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

https://urait.ru/bcode/496988
https://urait.ru/bcode/516956
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консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся в 

форме представления пластического этюда (концертного номера). 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный 
психофизический тренинг. 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 
этюды, 

концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

2. 

РАЗДЕЛ 2. Парный физический тренинг. 

Парный психофизический тренинг. 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

3. РАЗДЕЛ 3. Сценические падения, скорость, 
инерция, равновесие, рапид. 

ПК-4, ПК -5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

4. 
РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 
концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

5. РАЗДЕЛ 5. Жонглирование мячами и 

палкой. 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

6. 

 

РАЗДЕЛ 6. Парное равновесие. 
ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 
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номера 

7. 

 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой без оружия. 
ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

8.  

РАЗДЕЛ 8. Сценическое фехтование. 
ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 
пластические композиции, этюды, концертные номера 

9. 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое движение: 

пластический этюд. 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 
концертные 

номера 

 

 

пластические композиции, этюды, концертные номера 

10. 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая пластика 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 

пластические композиции, этюды, концертные номера 

 

11. 
РАЗДЕЛ 11. Сценическая пластика и танец 

ПК-4, ПК-5 пластические 

композиции, 

этюды, 

концертные 

номера 

 

 

пластические композиции, этюды, концертные номера 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ПК-4 

пластический рисунок роли, мизансцена; 

эмоциональная память актёра; 

сквозное действие роли 

 

ПК-5 

различные танцевальные жанры; 

элементы сценического танца;  

исторические типы танцевального искусства;  

современные танцевальные формы;  

принципы хореографической трансформации  

литературных первоисточников 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие для вузов / А. И. Зыков. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14099-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519447 

 Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496582 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Григорьянц, Т. А.  Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Григорьянц, В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14424-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496988 

 Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516956   

https://urait.ru/bcode/519447
https://urait.ru/bcode/496582
https://urait.ru/bcode/496988
https://urait.ru/bcode/516956
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  
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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. 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) «Сценическое движение» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

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

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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) «Сценическое движение» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Сценическое движение» 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) «Сценическое движение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 
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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 – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1128 от 16.11.2017 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 

№ 12 

от «22» июня 2021 года 

01.09.2021 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

УС факультета  

№ 9 
от «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 
№ 1 

от «30» марта 2023 

года 

01.09.2023 

4.  
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№ ____ 
от «____» ________ 

20____ года 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Сольное пение» заключается в обучении и воспитании специалиста, 

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

музыкально-исполнительского процесса; решать профессиональные задачи в сфере музыкального 

образования и воспитания; осуществлять исполнительскую, педагогическую и методическую, 

культурно-просветительскую деятельность в сфере вокального и инструментального 

исполнительства; формировать исполнительские навыки, направленные на профессиональное и 

личностное развитие. 

Задачи дисциплины: 

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 вокального и инструментального исполнительства, концертной 

деятельности. 

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

исполнительским школам и концепциям и обобщению опыта работы выдающихся 

мастеров в области исполнительского искусства и ансамблевого пения. 

4. Обучение навыкам в работе с начинающими исполнителями и овладение методиками 

формирования концертно – исполнительских навыков. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-3, ПК-6, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-3 
Владеет 

сценической 

речью, способен 

использовать все 
возможности 

речи при 

создании и 
исполнении роли 

ПК-3.1  

Проявляет 

интонационно-

мелодическую и 

орфоэпическую 

культуру актера 
 

 

ПК-3.2  

Использует все 

возможности 

голоса и речи в 

творческом 

процессе 

исполнительской 

деятельности на 

сцене, перед 

камерой 

Знать: теорию сценической речи артиста, 
специфику речи на сцене, основы 

дикционной, интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры актера; методы 

развития и усовершенствования природных 
голосовых и речевых возможностей будущих 

актеров: 

 
Уметь: включать все возможности голоса и 

речи в творческий процесс исполнительской 

деятельности на драматической сцене, перед 

камерой; профессионально воздействовать 
словом на зрителя и партнера в сценическом 

диалоге, используя разнообразные средства, 

приемы и приспособления речи 
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ПК-3.3  

Применяет 
речеголосовой 

аппарат в практике 

актерского 

сценического 

воплощения 

произведений 

художественной 

литературы: 

драматургии, 

прозы, поэзии 

 

Владеть: четкой, сценически правильной 

речью; развитым, профессионально 

подготовленным речевым аппаратом; 
теорией и практикой актерского анализа и 

сценического воплощения произведений 

художественной литературы: драматургии, 
прозы, поэзии 

 
ПК-6  

Владеет 

основами 

музыкальной 

грамоты, пения, 

навыками 

ансамблевого 

пения 

ПК-6.1 

Разбирается на 
профессиональном 

уровне в 

музыкальной и 

вокальной 

терминологии 

 

 

ПК-6.2 

Применяет в своей 

профессиональной 

деятельности 

вокальные 

технологии и/или 

игру на 
музыкальных 

инструментах 

 

ПК-6.3 

Анализирует 

музыкальный текст 

и музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

видов 

 

Знать: основные музыкальные и вокальные 

термины; основные отличительные черты 
эстрадного, народного и академического пения; 

основные отличительные черты американской и 

европейской эстрадных вокальных школ; 

отличительные черты поп, рок, и джазового 

эстрадного вокала; особенности ансамблевого 

исполнительства 

 
Уметь: решать различные художественные задачи 

с использованием певческого голоса при 
использовании партий в музыкальных 

спектаклях, вокальных номеров в драматических 

и кукольных спектаклях, на эстраде; использовать 

навыки ансамблевого пения, находить 

оптимальные варианты ансамблей, строить 

аккорды в многоголосном пении 

 

 
Владеть: навыками ориентации в музыкальном 

тексте; навыками определения музыкальных 

произведений стилевой и жанровой 

направленности; навыками определения 

композиционной организации, художественной 

ценности музыкального произведения; хорошей 

дикцией при пении как на родном языке, так и на 

изучаемом им иностранном. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
218 36 36 36 36 36 38 

Лекционные занятия  - - - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - - - 

Практические занятия  36 36 36 36 36 36 



 
6 

из них: в форме практической 

подготовки 
108 18 18 18 18 18 18 

Лабораторные занятия  - - - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - - - 

     Консультации / Иная контактная 

работа 
 - - - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
151 27 27 27 27 27 16 

Контроль промежуточной аттестации 63 9 9 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з з з з/о э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
432 72 72 72 72 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
146 24 24 24 24 24 26 

Лекционные занятия  - - - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - - - 

Практические занятия  24 24 24 24 24 24 

из них: в форме практической 

подготовки 
108 18 18 18 18 18 18 

Лабораторные занятия  - - - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - - - 

     Консультации / Иная контактная 

работа 
 - - - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 223 39 39 39 39 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 63 9 9 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з з з з/о э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
432 72 72 72 72 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 



 
7 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1. Модуль 1. Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 1. Теоретические 

основы исполнительского 

искусства. 

63 27 36 
 

 36 18 
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Семестр 2. Модуль 1. Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 2. Жанры вокальной 

музыки: романс, песня, 

баллада. 

63 27 36   36 18    
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 3. Модуль 2. Жанры инструментальной музыки  

Раздел 3. Сонатная форма 36 18 18   18 9     

Раздел 4. Прелюдии и фуги 27 9 18   18 9     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 4. Модуль 3. Особенности исполнения произведений крупной формы 

Раздел 5. Крупная вокальная 

форма, особенности 

исполнения 

36 18 18   18 9    
 

Раздел 6. Крупная 

инструментальная форма, 

особенности исполнения 

27 9 18   18 9    
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
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
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

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
че

ск
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
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
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 5. Модуль 4. Вокальные исполнительские школы 

Раздел 7. 
Западноевропейские 

вокальные школы 

36 18 18   18 9    
 

Раздел 8. Русская вокальная 

школа 
27 9 18   18 9    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 27 36         

Семестр 6. Модуль 4. Вокальные исполнительские школы  

Раздел 9. Вокальное 

исполнительство 
52 16 36   36 18    

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 16 36         

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
с

т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы
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Семестр 1. Модуль 1. Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 1. Теоретические 

основы исполнительского 

искусства. 

63 39 24 
 

 24 18 
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 
 

 
 

 
 

   

Семестр 2. Модуль 1. Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 2. Жанры вокальной 

музыки: романс, песня, 

баллада. 

63 39 24   24 18    
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 3. Модуль 2. Жанры инструментальной музыки  

Раздел 3. Сонатная форма 32 20 12   12 9     

Раздел 4. Прелюдии и фуги 31 19 12   12 9     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 4. Модуль 3. Особенности исполнения произведений крупной формы 

Раздел 5. Крупная вокальная 

форма, особенности 

исполнения 

32 20 12   12 9    
 

Раздел 6. Крупная 

инструментальная форма, 

особенности исполнения 

31 19 12   12 9    
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 5. Модуль 4. Вокальные исполнительские школы 

Раздел 7. 
Западноевропейские 

вокальные школы 

32 20 12   12 9    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 8. Русская вокальная 
школа 

31 19 12   12 9    
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 
аттестации (указать) 

зачет 

с/о 
         

 

Общий объем, часов 72 39 24         

Семестр 6. Модуль 4. Вокальные исполнительские школы  

Раздел 9. Вокальное 

исполнительство 
52 28 24   24 18    

 

Консультации 2           

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 28 24         

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ВИД ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел 1. Теоретические основы исполнительского искусства. 

Раздел 2. Жанры вокальной музыки: романс, песня, баллада. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Исполнитель музыкального произведения – посредник между автором и зрителем. Понятие музыкальной 

интерпретации. Значение и относительный характер нотного текста. Понятие вкуса применительно к 

музыкальной интерпретации. Историческая определяющая музыкальной интерпретации. Критерий оценки 
исполнительской интерпретации. Фазы восприятия музыки. Роль зрителей в создании интерпретации. 

Характеристика вокальных жанров, их сходство и различия. История возникновения жанров и 

особенности их развития. Исполнительские задачи. Известные исполнители изучаемых вокальных жанров. 

Синтез музыки и текста в вокальной музыке. Роль сопровождения в вокальной музыке 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Проблема исполнительства в музыке 

 Роль исполнителя в трактовке музыкального произведения 

 Исполнительский образ и его создание 

 Понятие жанра в музыке. Вокальные жанры 

 Понятие жанра в музыке. Инструментальные жанры  
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 Значение и условность нотного текста 

 Что значит художественное исполнение? 

 Понятие интерпретации музыкального произведения 

 Значение публичного выступления 

 Психологический тип исполнителя 

 Компоненты мастерства музыкального исполнителя 

 Сущность и структура исполнительской техники 

 Фазы предконцертного волнения 

 Роль зрителей в исполнительском процессе 

 Уровни восприятия музыкального произведения 

 Методы преодоления сценического волнения 

 Исполнительский стиль (Д.Рабинович) 

 Воспитание исполнительских качеств 

 Артистизм музыканта-исполнителя  

 Компоненты исполнительской техники музыканта 

 Этапы освоения исполнителем музыкального сочинения  

 Понятие музыкальной коммуникации, ее сущность. 

 Русский шансон 

 Революционные песни 

 Жанр советской массовой песни: общая характеристика, круг образов 

 Песенное творчество А. Пахмутовой, известные исполнители, особенности исполнения 

 Особенности исполнения народной песни 

 Понятие эстрадной песни, особенности ее исполнения 

 Жанры народной песни: краткая характеристика, особенности исполнения 

 Песенное творчество И. Дунаевского 

 Французский шансон 

 Культовые романсы советского кино 

 Жанр «жестокого» романса 

 Романсы Даргомыжского – особенности трактовки жанра 

 Жанр цыганского романса: особенности исполнения 

 Городской романс 

 Воплощение жанра романса в опере 

 Известные исполнители романса 1-ой половины XX века 

 Творчество И. Юрьевой 

 Творчество А. Вяльцевой 

 Творчество А. Вертинского 

 Казачий романс, особенности исполнения 

 Жанр рок-баллады: особенности трактовки жанра, особенности исполнения 

 Жанр баллады в инструментальной музыке 

 Значение литературного текста в вокальной балладе, круг образов 

 Баллады Шопена: исполнительская трактовка 

 Отличие жанра песни от жанра баллады, особенности исполнения 

 Жанр баллады в Средние века 

 Анализ баллады Шуберта «Лесной царь», известные исполнители произведения 

 

Форма практических задании: составление плана прослушанной лекции. 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной 

преподавателем. 

МОДУЛЬ 2. ЖАНРЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ  
Раздел 3. Сонатная форма 

Раздел 4. Прелюдии и фуги 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История возникновения жанра сонаты. Соната XVIвека. Соната эпохи барокко. Строение сонатного 
цикла и особенности его развития. Соната у композиторов-романтиков. Использование сонатной формы в 

музыке.  

Жанр прелюдии и история его возникновения. Форма прелюдии и особенности ее использования в 

музыке. Жанр прелюдии в творчестве композиторов-романтиков. Жанр фуги, его строение. История сочинения 

«Хорошо темперированного клавира» Баха. 1 том  
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Клавира. 2 том клавира. Значение евангельской биографии Христа для системы расположения прелюдий 

и фуг в цикле. Наиболее известные исполнители «Хорошо темперированного клавира». 
 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Соната – жанр инструментальной музыки. 

 Соната – музыкальная форма. 

 Соната эпохи барокко (XVII-XVIII века) 

 Формирование классической сонаты 

 Жанр сонаты в творчестве Моцарта 

 Жанр сонаты в творчестве Гайдна 

 Жанр сонаты в творчестве Бетховена 

 Жанр сонаты в творчестве композиторов-романтиков 

 Строение сонатного цикла 

 Жанр сонаты в творчестве русских композиторов 

 Жанр сонаты на рубеже XIX-XX вв. 

 Вклад Прокофьева в развитие жанра сонаты 

 Сонаты Шостаковича 

 «Лунная соната» Бетховена 

 Зарождение жанра Сонаты в XVI веке 

 Сонаты Скарлатти 

 Программные сонаты  

 Полифонические формы в музыке (краткий обзор) 

 Жанр прелюдии в инструментальной музыке 

 Прелюдии Шопена: краткая характеристика, особенности трактовки жанра 

 Жанр фуги 

 Бах «Хорошо темперированный клавир» - история создания, опыт работы в темперированном строе 

 Прелюдии 1-го тома 

 Прелюдии 2-го тома 

 Фуги 1-го тома 

 Фуги 2-го тома 

  Содержание произведения в контексте библейской тематики 

 Особенности исполнительской интерпретации «Хорошо темперированного клавира» Баха 

 «Прелюдии и фуги» Шостаковича 

 «Прелюдии и фуги» Р. Щедрина 

 Полифонические формы в хоровой музыке  

 Роль полифонии в кантате Танеева «Иоанн Дамаскин» 

 Прелюдии Рахманинова 

 Прелюдии Скрябина 

 Ансамблевая соната. 

 

Форма практических задании: составление плана прослушанной лекции. 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной 

преподавателем, круглый стол, технический зачет. 
 

 МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КРУПНОЙ ФОРМЫ 
Раздел 5. Крупная вокальная форма, особенности исполнения 

Раздел 6. Крупная инструментальная форма, особенности исполнения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Хоровой концерт и истоки его появления.  Партесной пение. Творчество Д.Бортнянского. Хоровой 

концерт в творчестве Г.Свиридова. Хоровая сюита. 

Инструментальный концерт и история его появления. Инструментальный концерт в творчестве венских 

классиков. Инструментальный концерт в творчестве романтиков. Концерт в творчестве композиторов XX века.  

Симфония: истоки и развитие. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 3: 

 Понятие хорового концерта 

 Истоки возникновения хорового концерта 

 Партесное пение: истоки, особенности 
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 Хоровой концерт 18 века: Березовский, Бортнянский 

 Бортнянский и Придворная певческая капелла 

 Деятельность Синодального хора. 

 Хоровой концерт 20 века: традиции и современность 

 Хоровой концерт «Пушкинский венок» Свиридова 

  Проблема режиссуры в оперном жанре 16-18 вв. 

   Становление профессии «режиссер оперного театра» в 18-20 вв. 

 Феномен искусства кастратов в опере 17-18 вв. 

  Причины ухода искусства кастратов с оперной сцены 19 в.  

 Характеристика частей хоровой сюиты 

 Хоровая сюита в творчестве русских композиторов 

  Русская хоровая сюита 20 в.  

 Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет» 

 Жанр инструментального концерта: понятия, особенности строения 

 Особенности жанра инструментальной сюиты 

 Характеристика танцев инструментальной сюиты 

  Инструментальная сюита в творчестве русских композиторов 

 Аллеманда 

 Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет» 

 Сарабанда 

 Жига 

 Куранта 

 Влияние оперы и балета на жанр сюиты 

 Жанр сюиты в творчестве композиторов XXвека 

 Симфония, истоки ее возникновения 

 Жанр симфонии в творчестве романтиков 

 Основные части симфонии, их трактовка 

 Роль дирижера симфонического оркестра 

 Деятельность музыканта оркестра 

 Жанр сюиты в творчестве Баха 

 

Форма практических задании: составление плана прослушанной лекции. 

Рубежный контроль к модулю 3. 
Форма рубежного контроля – подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной 

преподавателем, круглый стол, прослушивание музыкальной программы. 

МОДУЛЬ 4. ВОКАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ 
Раздел 7. Западноевропейские вокальные школы 

Раздел 8. Русская вокальная школа 

Раздел 9. Вокальное исполнительство 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки возникновения вокальных школ: вокальные принципы духовной и народной музыки. Появление 

жанра оперы – необходимое условие для появления национальных вокальных школ. Итальянская, французская, 

немецкая вокальные школы – общая характеристика. Итальянская вокальная школа и стиль belcanto. Школа 

Д.Манчини, Ф.Ламперти. Значение творчества Верди на развитие вокальной педагогики. Вагнер и вокальная 
педагогика. Современное вокальное образование в Италии. 

Истоки возникновения русской вокальной школы: вокальные принципы духовной и народной музыки, 

искусство скоморошества. Появление жанра оперы – необходимое условие для появления национальных 

вокальных школ.  Значение Глинки для появления русской национальной школы. Взгляды Глинки на процесс 

становления вокального голоса.  Концентрический метод. Значение Варламова в развитии вокальной педагогики. 

Условия профессионального становления вокального голоса: индивидуальный подход, атмосфера урока, 

гигиена голоса, режим занятий, питание. Строение голосового аппарата: органы дыхания, связки и гортань, 

резонаторы. Звукообразование и атака звука, вокальный слух, Виды звуковедения, Регистровое строение голосов, 

Диапазон и тесситура. Тембр голоса. Значение вокальных упражнений. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 4: 

 Вокальное искусство древности (Западная Европа) 

 Вокальное искусство эпохи Возрождения 

 Итальянская вокальная школа – общая характеристика 

 Итальянская вокальная школа на рубеже 18-19 вв. 
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 Французская вокальная школа – общая характеристика 

 Немецкая вокальная школа – общая характеристика 

 Флорентийская вокальная школа 

 Римская вокальная школа 

 Венецианская вокальная школа 

 Неаполитанская оперная школа 

 Новая вокальная методика эпохи Верди 

 Методические принципы воспитания голоса в Италии 17-19 вв. 

 Вокальная школа Франческо Ламперти 

 Обучение пению в Миланской консерватории в 20 веке 

 Музыкальная академия Санта Чечилия 

 Основы возникновения понятия «национальная вокальная школа» 

 «Великая Болонская школа» 

 Центр вокального мастерства при театре ЛА СКАЛА 

 Деятельность ДЖ.Сильва 

 Веризм и вокальная педагогика 

 Деятельность Э.Карузо 

 Основы возникновения понятия «национальная вокальная школа» 

 Народные истоки русской вокальной школы 

 Русское церковное пение 

 Глинка – основоположник русской вокальной школы 

 Концентрический метод Глинки 

 Значение Варламова в становлении русской вокальной школы 

 «Упражнения» Глинки – как основа воспитания начинающего вокалиста  

 Взгляды Глинки и Варламова на вокальное воспитание детей 

 Глуховская певческая школа и ее значение для воспитания вокально одаренных детей 

 «Полная школа хорового пения» Варламова 

 Структура урока вокала по Варламову 

 Взгляды Варламова на работу над чистотой интонации 

 Основные методики обучения древнерусскому певческому искусству 

 Современное вокальное образование в России 

 Современные представители русской вокальной школы 

 Вагнер и вокальная педагогика. 

 Условия профессионального становления вокального голоса 

 Значение психологической атмосферы на вокальных занятиях 

 Режим вокальных занятий 

 Гигиена голоса 

 Органы дыхания 

 Вокальные резонаторы 

 Атака звука, виды атаки 

 Диапазон и тесситура 

 Роль мимики в звукообразовании 

 Виды звуковедения 

 Регистровое строение голосов 

 Тембр голоса, понятие «форманты» 

 Значение вокальных упражнений 

 Вокальный материал для упражнений 

 Причина голосовых недостатков, их диагностика 

 Тембровые недостатки и их преодоление 

 Носовой признак, его преодоление 

 Проблемы дыхания 

 Фальшивое интонирование 

 Дикционные проблемы 

 

Форма практических задании: составление плана прослушанной лекции. 

Рубежный контроль к модулю 4. 
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Форма рубежного контроля – подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной 

преподавателем, эссе, концертный показ. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 1. Теоретические основы исполнительского искусства. 27 Практикум  

Раздел 2. Жанры вокальной музыки: романс, песня, баллада. 27 

Общий объем по модулю, часов 54  

Модуль 2. Жанры инструментальной музыки  

Раздел 3. Сонатная форма 18 Практикум 

Раздел 4. Прелюдии и фуги 9 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 3. Особенности исполнения произведений крупной формы 

Раздел 5. Крупная вокальная форма, особенности исполнения 18 Практикум 

Раздел 6. Крупная инструментальная форма, особенности исполнения 9 

Общий объем по модулю, часов 27  

Модуль 4. Вокальные исполнительские школы 

Раздел 7. Западноевропейские вокальные школы 18 Практикум 

Раздел 8. Русская вокальная школа 9 

Раздел 9. Вокальное исполнительство 16 

Общий объем по модулю, часов 45  

Общий объем по дисциплине, часов 151  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 1. Теоретические основы исполнительского искусства. 39 Практикум 

Раздел 2. Жанры вокальной музыки: романс, песня, баллада. 39 

Общий объем по модулю, часов 78  

Модуль 2. Жанры инструментальной музыки  

Раздел 3. Сонатная форма 20 Практикум 

Раздел 4. Прелюдии и фуги 19 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 3. Особенности исполнения произведений крупной формы 

Раздел 5. Крупная вокальная форма, особенности исполнения 20 Практикум 

Раздел 6. Крупная инструментальная форма, особенности исполнения 19 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 4. Вокальные исполнительские школы 
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Раздел 7. Западноевропейские вокальные школы 20 Практикум 

Раздел 8. Русская вокальная школа 19 

Раздел 9. Вокальное исполнительство 28 

Общий объем по модулю, часов 55  

Общий объем по дисциплине, часов 223  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1 

В чем достоинство и недостатки авторского исполнения? Что значит исполнительский образ? От чего 
зависит трактовка исполнительского образа? Каково значение жизненного опыта исполнителя для создания 

исполнительского образа? В чем проявляется индивидуальность исполнителя? Какова роль духовной музыки в 

становлении светских вокальных жанров? Каково значение народной музыки в становлении светских вокальных 

жанров? Трансформация вокальных жанров в музыке XX века. Каково значение вокальной музыки в 

кинематографе? Какова роль сопровождения в вокальной музыке? 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. Ивонина. — 

Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517869 

 Чинякова, Н. И. Теория и практика учебно-концертной подготовки в музыкально-образовательном процессе : 

учебно-методическое пособие / Н. И. Чинякова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 103 с. — ISBN 

978-5-8156-1102-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163508 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06605-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512904 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2 

Каково значение вокальной и инструментальной музыки в зарождении жанра сонаты? Что такое 
церковные и светские сонаты? Сонатный жанр в музыке XX века. Какова взаимосвязь частей в сонатной форме?  

Известные сонаты для фортепиано и их исполнители. Какова роль прелюдии для других музыкальных жанров? 

Какова роль Шопена в развитии жанра прелюдии? Что значит полифонический жанр? Какие вы знаете 

полифонические формы в музыке? Какова роль прелюдий в цикле Баха? 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

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

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/517869 

 Чинякова, Н. И. Теория и практика учебно-концертной подготовки в музыкально-образовательном 

процессе : учебно-методическое пособие / Н. И. Чинякова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. 

— 103 с. — ISBN 978-5-8156-1102-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/163508 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для вузов / 

Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512904 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 3 

https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
https://e.lanbook.com/book/163508
https://urait.ru/bcode/512904
https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
https://e.lanbook.com/book/163508
https://urait.ru/bcode/512904
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Как трактуется понятие «концерт»? Разновидности форм концерта у романтиков. Каковы принципы 

хорового концерта?  Какова роль Синодального хора для развития жанра хорового концерта? Каковы истоки 
возникновения хоровой сюиты?  Каковы принципы инструментального концерта?  Концерт в XX веке. Каковы 

национальные истоки инструментальной сюиты? 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 3. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

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

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-

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

https://urait.ru/bcode/517869 

 Чинякова, Н. И. Теория и практика учебно-концертной подготовки в музыкально-образовательном 
процессе : учебно-методическое пособие / Н. И. Чинякова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. 

— 103 с. — ISBN 978-5-8156-1102-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/163508 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для вузов / 

Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512904 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 4 

Причины возникновения образцовой итальянской вокальной школы? В чем причина возникновения ряда 

вокальных школ в Италии XVIIIвека? Каковы эстетические принципы итальянской школы пения? В чем 
значение «Великой болонской школы»?  В чем заслуга Д.Сильва? Каково значение церковного пения на 

появление национальной русской школы? В чем значение скоморошества на процесс появления оперного жанра? 

Каковы эстетические принципы русской школы пения? В чем значение Концентрического метода Глинки? В чем 

заслуга А.Варламова? Что за понятие «рабочий диапазон»? В чем разница регистрового строения мужских и 

женских голосов? Что такое вокализы и их роль в обучении вокалистов? Каковы последствия форсированного 

звука? Что значит голосовая форма? 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 4. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

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

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-
4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517869 

 Чинякова, Н. И. Теория и практика учебно-концертной подготовки в музыкально-образовательном 

процессе : учебно-методическое пособие / Н. И. Чинякова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. 

— 103 с. — ISBN 978-5-8156-1102-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/163508 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для вузов / 

Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512904 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Сольное пение» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
https://e.lanbook.com/book/163508
https://urait.ru/bcode/512904
https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
https://e.lanbook.com/book/163508
https://urait.ru/bcode/512904
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(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 
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Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен, которые проводятся в в 

устной форме, концертном публичном показе. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. Теоретические основы 

исполнительского искусства. 

ПК-3, ПК-6 письменное 

сообщение  

Проблема исполнительства в музыке; 

Роль исполнителя в трактовке музыкального произведения; 

Исполнительский образ и его создание 

2. Раздел 2. Жанры вокальной музыки: 

романс, песня, баллада. 

ПК-3, ПК-6 письменное 

сообщение 

Особенности исполнения народной песни; 

Понятие эстрадной песни, особенности ее исполнения; 

Жанры народной песни 

3. Раздел 3. Сонатная форма 
ПК-3, ПК-6 письменное 

сообщение 

Соната эпохи барокко (XVII-XVIII века); 

Формирование классической сонаты; 

Жанр сонаты в творчестве Моцарта 

4. Раздел 4. Прелюдии и фуги 
ПК-3, ПК-6 круглый стол, 

технический 

зачет 

Полифонические формы в музыке; 

Жанр прелюдии в инструментальной музыке 

5. 

Раздел 5. Крупная вокальная форма, 

особенности исполнения 
ПК-3, ПК-6 письменное 

сообщение 

Понятие хорового концерта; 

Истоки возникновения хорового концерта; 

Партесное пение: истоки, особенности 

6. 

Раздел 6. Крупная инструментальная 

форма, особенности исполнения 
ПК-3, ПК-6 круглый стол, 

прослушивание 

музыкальной 

программы 

Жанр инструментального концерта: 

понятия, особенности строения; 

Особенности жанра инструментальной сюиты 

7. Раздел 7. Западноевропейские вокальные 

школы 

ПК-3, ПК-6 письменное 
сообщение 

Римская вокальная школа;  

Неаполитанская оперная школа; 

Новая вокальная методика эпохи Верди 

8. 

Раздел 8. Русская вокальная школа 

ПК-3, ПК-6 письменное 
сообщение 

Русское церковное пение; 

Глинка – основоположник русской вокальной школы; 

Концентрический метод Глинки 

9. 
Раздел 9. Вокальное исполнительство 

ПК-3, ПК-6 эссе, концертный 

показ 

Атака звука, виды атаки; Диапазон и тесситура 

Роль мимики в звукообразовании; Виды звуковедения 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ПК-3 

возможности речи при создании и исполнении роли 

основы дикционной, интонационно-мелодической культуры 

методы развития и усовершенствования природных голосовых и 

речевых возможностей 

 

ПК-6 

основные музыкальные и вокальные термины;  

основные отличительные черты эстрадного,  

народного и академического пения;  

основные отличительные черты американской и  

европейской эстрадных вокальных школ;  

отличительные черты поп, рок, и джазового эстрадного вокала; 

определения стилевой и жанровой направленности  

музыкальных произведений;  

определения композиционных особенностей, художественной 

ценности музыкального произведения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517869 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

 Чинякова, Н. И. Теория и практика учебно-концертной подготовки в музыкально-образовательном процессе 
: учебно-методическое пособие / Н. И. Чинякова. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 103 с. — 

https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
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ISBN 978-5-8156-1102-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163508 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512904   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Сольное пение» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

https://e.lanbook.com/book/163508
https://urait.ru/bcode/512904
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 



 
26 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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 
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/  
 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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) «Сольное пение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Сольное пение» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Сольное пение» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Сольное пение» 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) «Сольное пение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Вокальный ансамбль» 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: 

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 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-6, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-2 

Способен 

работать в 

творческом 

коллективе в 

рамках единого 

художественного 

замысла 

ПК-2.1  

Знает особенности 

работы в 

творческом 

коллективе, основы 

процесса 

самоорганизации. 

 

 

 

 

ПК-2.2  

Применяет знания 

актерской 

деятельности и 

владения 

сценической речью 

 

 

 

 

 

Знать: сущность и специфику работы в 

творческом коллективе в рамках единого 

художественного замысла; теоретические 

основы актерского искусства и 

исполнительства; содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их 

особенностей, технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

Уметь: применять теоретические знания в 

актерско-исполнительской деятельности; 

применять основные приемы актерской 

техники; организовать самообразование, 

направленное на совершенствование 

актерской деятельности; профессионально 

воздействовать словом в сценическом 

диалоге, используя разнообразные средства, 

приемы и приспособления речи, владеть 

искусством подтекста, создавать яркую 
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ПК-2.3  

Владеет навыками 

работы в 

творческом 

коллективе над 

разноплановыми 

ролями 

речевую манеру и характерность, вести роль 

в едином темпо-ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-стилистическом 

ансамбле с другими исполнителями 

 

Владеть: навыками работы в творческом 

коллективе в рамках единого 

художественного замысла, целенаправленно 

и продуктивно взаимодействуя с партнерами; 

навыками актерского исполнительства; 

навыками работы над различными ролями в 

театре и кино; навыками активизации 

самостоятельности и самоконтроля в работе 

над ролью 

 
ПК-6 
Владеет основами 

музыкальной 

грамоты, пения, 

навыками сольного 

и ансамблевого 

пения 

ПК- 6.1  
основы вокального 

мастерства, 

вокальных школ, 

ансамблевого 

исполнительства 
 

 

 

 

 
ПК- 6.2  
использовать 

певческий голос для 

создания роли 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПК- 6.3  
навыки ориентации в 

музыкальном 

материале, 

вокального 

исполнительства 
 

Знать:  

основные музыкальные и вокальные термины; 

основные отличительные черты эстрадного, 

народного и академического пения; основные 

отличительные черты американской и 

европейской эстрадных вокальных школ; 

отличительные черты поп, рок, и джазового 

эстрадного вокала; особенности ансамблевого 

исполнительства 

 

Уметь:  

решать различные художественные задачи с 

использованием певческого голоса при 

исполнении партий в музыкальных спектаклях, 

вокальных номеров в драматических и кукольных 

спектаклях, на эстраде; использовать навыки 

ансамблевого пения, находить оптимальные 

варианты ансамблей, строить аккорды в 

многоголосном пении; использовать певческие 

навыки при создании роли; чисто интонировать и 

петь ритмично 

 
Владеть: 

навыками исполнения вокальной музыки; 

определения стилевой и жанровой 

направленности музыкальных произведений; 

определения композиционных особенностей, 

художественной ценности музыкального 

произведения; хорошей дикцией при пении как на 

родном языке, так и на изучаемом им 

иностранном 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

5 6 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 72 36 36 

Лекционные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Практические занятия  36 36 

из них: в форме практической подготовки 36 18 18 

Лабораторные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - 

            из них: в форме практической подготовки  - - 

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
семестр 

7 8 

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 48 24 24 

Лекционные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Практические занятия  24 24 

из них: в форме практической подготовки  - - 

Лабораторные занятия  - - 

из них: в форме практической подготовки  - - 

     Консультации / Иная контактная работа  - - 

            из них: в форме практической подготовки  - - 

Самостоятельная работа обучающихся 78 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации - з з/о 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 5. Модуль 1. Вокальный ансамбль 

 

Раздел 1. Организационно- 

методические основы 

вокального 

ансамбля 

21 9 12 
 

 12 6 
 

  

 

Раздел 2. Певческие навыки 

исполнителя-ансамблиста 
21 9 12   12 6    

 

Семестр 5. Модуль 2. Вокально-хоровое исполнительство 

Раздел 3. Понятие «хор», 

виды хорового 

исполнительства 

21 9 12   12 6    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 27 36         

 

Семестр 6. Модуль 2. Вокально-хоровое исполнительство 

 

Раздел 4. Жанры хоровой 

музыки 
21 9 12   12 6    

 

Семестр 6. Модуль 3. Особенности вокально-хорового исполнительства 

Раздел 5. Специфика 

репетиционной работы, 

хормейстерская деятельность 

21 9 12   12 6    

 

Раздел 6. Вокально-хоровые 

навыки певца хора 
21 9 12   12 6    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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Семестр 7. Модуль 1. Вокальный ансамбль 

 

Раздел 1. Организационно- 

методические основы 

вокального 

ансамбля 

21 13 8 
 

 8  
 

  

 

Раздел 2. Певческие навыки 

исполнителя-ансамблиста 
21 13 8   8     

 

Семестр 7. Модуль 2. Вокально-хоровое исполнительство 

Раздел 3. Понятие «хор», 

виды хорового 

исполнительства 

21 13 8   8     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24         

 

Семестр 8. Модуль 2. Вокально-хоровое исполнительство 

 

Раздел 4. Жанры хоровой 

музыки 
21 9 12   12 6    

 

Семестр 8. Модуль 3. Особенности вокально-хорового исполнительства 

Раздел 5. Специфика 

репетиционной работы, 

хормейстерская деятельность 

21 9 12   12 6    

 

Раздел 6. Вокально-хоровые 

навыки певца хора 
21 9 12   12 6    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 
 

 
 

 
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
Раздел 1. Организационно- методические основы вокального ансамбля.  

Раздел 2. Певческие навыки исполнителя-ансамблиста. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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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. 

Этапы освоения вокально-ансамблевых навыков у актеров. 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. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1: 

 Понятие «ансамбль» в музыке 

 Вокальный ансамбль 

 Эстетические принципы деятельности вокального ансамбля (раскрыть) 

 Социальные функции вокального ансамбля 

 Методические принципы деятельности вокального ансамбля 

 Вокальная работа в ансамбле 

 Особенности выучивание произведения в ансамбле 

 Методические рекомендации по воспитанию ансамблевых навыков (по 

 И. Дилецкому) 

 Значение репертуара в деятельности вокального ансамбля 

 Основы отбора ансамблевого репертуара 

 Принцип доступности репертуара 

 Тематика репертуара 

 Концертный репертуар 

 Концертная деятельность вокального ансамбля 

 Значение и задачи генеральной репетиции 

 Значение публичных выступлений 

 Роль руководителя ансамбля, его функции 

 Этапы работы с вокальным ансамблем (по Рудневой) 

 Значение разножанровости репертуара 

 Воспитание певца-ансамблиста 

 

Форма практических задании: практикум (изучение и анализ теоретического материала). 

Рубежный контроль к модулю 1. 

Форма рубежного контроля – письменное сообщение по заданной теме. 

 

МОДУЛЬ 2. ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
Раздел 3. Понятие «хор», виды хорового исполнительства. 

Раздел 4. Жанры хоровой музыки. 

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. Учебные хоры. Формы хорового 

исполнительства. 

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

Хор крупной формы. Кантатно-ораториальный жанр. Оперный хор. Хоровая обработка. Хоровая аранжировка. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 2: 

 Значение хоровой музыки в музыкальной и театральной культуре 

 Что такое «хоровое исполнительство» 

 Кантатно-ораториальный жанр 

 Хоровые жанры 

 Виды хоровых коллективов 

 
Форма практических задании: практикум (подготовка вопросов к теме дискуссии). 

Рубежный контроль к модулю 2. 

Форма рубежного контроля – свободная дискуссия по заданным темам. 

 

 МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 
Раздел 5. Специфика репетиционной работы, хормейстерская деятельность. 
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Раздел 6. Вокально-хоровые навыки певца хора.  

 

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. 

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

вокально-хоровых навыков у актеров. Работа над певческим дыханием. Проблемы строя в хоровом коллективе. 

Работа над артикуляцией и культурой речи. Ансамблевые навыки и виды хорового ансамбля. Средства 

исполнительской выразительности. 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 3: 

 Хоровая репетиция и ее значение 

 Виды хоровых репетиций 

 Вокально-хоровая работа на хоре 

 Развитие певческого голоса 

 Ансамблевые навыки в хоре 

 Работа над строем – основа вокально-хоровой деятельности 

 Хоровая дикция 

 Стиль хормейстера, его разновидности 

 Роль вокально-хоровых упражнений, цель их применения 

 Этап знакомства с произведением, его значимость 

 Вокально-хоровая работа в актерском коллективе 

 
Форма практических задании: практикум (подготовка вопросов к «круглому столу»). 

Рубежный контроль к модулю 3. 

Форма рубежного контроля – круглый стол. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1. Вокальный ансамбль 

Раздел 1. Организационно- методические основы вокального 

ансамбля 
9 изучение и 

анализ 

теоретического 

материала 
Раздел 2. Певческие навыки исполнителя-ансамблиста 

9 

Общий объем по модулю, часов 18  

Модуль 2.  Вокально-хоровое исполнительство 
Раздел 3. Понятие «хор», виды хорового исполнительства 9 подготовка 

вопросов к 

теме дискуссии 
Раздел 4. Жанры хоровой музыки 

9 

Общий объем по модулю, часов 18  

Модуль 3.  Особенности вокально-хорового исполнительства 

Раздел 5. Специфика репетиционной работы,  

хормейстерская деятельность 

9 подготовка 

вопросов к 

«круглому 

столу» 
Раздел 6. Вокально-хоровые навыки певца хора 

9 

Общий объем по модулю, часов 18  

Общий объем по дисциплине, часов 54  
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Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятель

ной работы 

Модуль 1. Вокальный ансамбль 

Раздел 1. Организационно- методические основы вокального 

ансамбля 
13 изучение и 

анализ 

теоретического 

материала 
Раздел 2. Певческие навыки исполнителя-ансамблиста 

13 

Общий объем по модулю, часов 26  

Модуль 2.  Вокально-хоровое исполнительство 
Раздел 3. Понятие «хор», виды хорового исполнительства 13 подготовка 

вопросов к 

теме дискуссии 
Раздел 4. Жанры хоровой музыки 

13 

Общий объем по модулю, часов 26  

Модуль 3.  Особенности вокально-хорового исполнительства 

Раздел 5. Специфика репетиционной работы, хормейстерская деятельность 13 подготовка 

вопросов к 

«круглому 

столу» 

Раздел 6. Вокально-хоровые навыки певца хора 

13 

Общий объем по модулю, часов 26  

Общий объем по дисциплине, часов 78  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1. 

 Что означает понятие «ансамбль» в музыке? 

 В чем сущность вокального ансамбля? 

 Раскрыть особенности деятельности вокального ансамбля. 

 Каковы социальные функции вокального ансамбля? 

 Какие этапы работы с вокальным ансамблем? 

 Что значит «коллективное восприятие». Его суть 

 Требования к певцу-ансамблисту 

 Особенности воспитания ансамблевых навыков 

 Что значит доступность репертуара? 

 В чем особенности тематики репертуара? 

 Вокально-исполнительские навыки певца ансамбля 

 В чем особенности работы над дикцией в ансамбле? 

 В чем особенность аранжировки ансамблевых произведений? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517869 

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

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14877-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519676 

https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
https://urait.ru/bcode/519676
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 Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для вузов / 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08341-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513849 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 2. 

 В чем особенность вокально-хорового исполнительства? 

 Какие виды хорового исполнительства вы знаете? 

 Чем отличается академическая и народная манеры пения? 

 В чем суть деятельности самодеятельных хоров? 

 В чем особенности работы учебных хоров? 

 В чем специфика хора, его функционирования? 

 Количественный состав хоров 

 Виды хоровых коллективов 

 В чем специфика хоровых жанров? 

 Какие жанры относятся к понятию вокально-хоровые жанры? 

 В чем особенности исполнения хоровой миниатюры 

 Что такое хор крупной формы? 

 В чем особенности хоровой обработки? 

 Назовите условия хоровой аранжировки 

 Жанр хоровой песни и хорового романса 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 2. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517869 

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

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14877-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519676 

 Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для вузов / 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08341-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513849 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 3. 

 В чем особенность хоровых репетиций? 

 Какова суть каждого этапа репетиционного процесса? 

 Какова роль темпа репетиции? 

 Понятие стиля хормейстерской деятельности 

 Стиль хормейстера и психологический климат хорового коллектива 

 Методы проведения репетиций в хоре. 

 Распевание и его значение. 

 Что входит в понятие «вокально-хоровые навыки»? 

  Какие пути и методы развития вокальных навыков применяются при работе с хором? 

 Что значит «хоровые навыки»? 

 Задачи распевания хора, упражнения для распевания. 

 Артикуляционные упражнения 

 Как развивать ансамблевые навыки? 

 Какие особенности голосового аппарата? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 3. 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

https://urait.ru/bcode/513849
https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
https://urait.ru/bcode/519676
https://urait.ru/bcode/513849
https://e.lanbook.com/book/254378
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 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517869 

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

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14877-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519676 

 Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для вузов / 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 205 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08341-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513849 

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения 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, 

https://urait.ru/bcode/517869
https://urait.ru/bcode/519676
https://urait.ru/bcode/513849
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической 

части выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), 

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и дифференцированный зачет, которые проводится в форме 

практикума (публичное выступление). 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. Организационно- 

методические основы 

вокального ансамбля 

ПК-2, 

ПК-6 

письменное 

сообщение по 

заданной теме 

Эстетические принципы деятельности вокального ансамбля 

Социальные функции вокального ансамбля 

Методические принципы деятельности вокального ансамбля 

2. 
Раздел 2. Певческие навыки 

исполнителя-ансамблиста 

ПК-2,  

ПК-6 

письменное 

сообщение по 

заданной теме 

Роль руководителя ансамбля, его функции 

Этапы работы с вокальным ансамблем (по Рудневой) 

Значение разножанровости репертуара 

3. 
Раздел 3. Понятие «хор», виды 

хорового исполнительства 

ПК-2, 

ПК-6 

свободная 

дискуссия по 

заданным темам 

Значение хоровой музыки в музыкальной культуре 

Что такое «хоровое исполнительство» 

Кантатно-ораториальный жанр 

4. Раздел 4. Жанры хоровой 

музыки 

ПК-2, 

ПК-6 

свободная 

дискуссия по 

заданным темам 

Хоровые жанры 

Виды хоровых коллективов 

Хормейстерская деятельность выдающихся  

дирижеров-хормейстеров 

5. 

Раздел 5. Специфика 

репетиционной работы, 

хормейстерская деятельность 

ПК-2, 

ПК-6 

 

круглый стол 

Ансамблевые навыки в хоре 

Работа над строем – основа вокально-хоровой деятельности 

Хоровая дикция 

6. 
Раздел 6. Вокально-хоровые 

навыки певца хора 

ПК-2, 

ПК-6 круглый стол 

Стиль хормейстера, его разновидности 

Роль вокально-хоровых упражнений, цель их применения 

Этап знакомства с произведением, его значимость 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ПК-2 

навыки актерского исполнительства;  

навыки работы над различными ролями в театре и кино;  

навыки активизации самостоятельности и самоконтроля  

в работе над ролью 

 

ПК-6 

основные музыкальные и вокальные термины;  

основные отличительные черты эстрадного,  

народного и академического пения;  

основные отличительные черты американской и  

европейской эстрадных вокальных школ;  

отличительные черты поп, рок, и джазового эстрадного вокала; 

определения стилевой и жанровой направленности  

музыкальных произведений;  

определения композиционных особенностей, художественной 

ценности музыкального произведения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Ивонина, Л. Ф. Введение в специальность (музыкальное исполнительство) : учебное пособие / Л. Ф. 

Ивонина. — Пермь : ПГИК, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-91201-354-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254378 

 Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство и педагогика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517869 

    

5.1.2. Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/254378
https://urait.ru/bcode/517869
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 Пляскина, Е. В.  Хоровой класс : учебник и практикум для вузов / Е. В. Пляскина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14877-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519676 

 Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для вузов / 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 205 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08341-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513849   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

https://urait.ru/bcode/519676
https://urait.ru/bcode/513849
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

может быть письменная или устная. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки 

освоить дисциплину (модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят 

не слишком удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачету/дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите 

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Для проведения образовательного процесса по дисциплине «Ансамбль (по видам 

музыкально-исполнительской деятельности)» необходимы помещения, оснащенные 

музыкальным инструментарием (рояль, пианино, баян/аккордеон, народные инструменты) и 

аудитории с музыкально-усилительной аппаратурой:   

1. Колонки акустические  

2. Микшерный пульт   

3. Ноутбук  

4. Пилот. 

5. Комплект коммуникации 

6. Стойки под колонки акустические 

7. Стойки микрофонные 

8. Микрофоны. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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) «Вокальный ансамбль» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль» 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) «Вокальный ансамбль» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы специалитета. 



 
24 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета искусств на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1128 от 16.11.2017 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 

№ 12 

от «22» июня 2021 года 

01.09.2021 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

УС факультета  

№ 9 

от «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 1 

от «30» марта 2023 

года 

01.09.2023 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 


	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины
	2.3. Содержание дисциплины

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

		2023-09-01T09:25:33+0300
	Шимановская Янина Васильевна




