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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Интерпретация произведений искусств» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об историческом процессе развития музыкальных 

произведений в ее важнейших явлениях от древности до современности, а так же формирование 

культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию музыкально-исторической  

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения. 

 

Задачи дисциплины «Интерпретация произведений искусств»: 

1. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

музыкальных произведений, их своеобразия и особенностей у различных народов, раскрытие 

связей исторического процесса развития музыкальных произведений с процессом исторического 

развития общества;  

2. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа закономерностей 

музыкальных произведений  и основных направлений  в контексте мировой музыкальной 

культуры; мировоззренческая подготовка студентов к профессиональной деятельности на основе 

развития философского музыкального сознания; 

3. Развитие  умений обобщать, анализировать информацию по основным направлениям 

истории развития музыкальной культуры; обнаружение основных стилевых особенностей 

музыкального искусства в контексте художественной культуры данной эпохи;  

4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения качества 

образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего поколения, развития их 

духовно-нравственной культуры. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

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 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1 

Способен 

применять знания 

в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

ОПК-1.1. 

Знает способы и 

методы 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

знаний в области 

истории и теории 

искусств, истории 

и теории дизайна. 

 

ОПК-1.2. 

Знать: способы и методы 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний в области 

истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна. 

 

Уметь: применять знания в 

области истории и теории 

искусств, истории и теории 

дизайна в профессиональной 

деятельности. 
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произведения 

искусства, 

дизайна и техники 

в широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

Умеет применять 

знания в области 

истории и теории 

искусств, истории 

и теории дизайна 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1.3.  

Владеет навыком 

применения 

знаний в области 

истории и теории 

искусств, истории 

и теории дизайна 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыком применения 

знаний в области истории и 

теории искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72 

Лекционные занятия 56 56 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

из них: в форме практической подготовки - - 

     Консультации - - 

            из них: в форме практической подготовки -  

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  Дифф. зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144  
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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 5 

Раздел 1. Музыкальный 

анализ 
33 15 18 14 - 4 - - - - - 

Раздел 2. Музыкальный 

тематизм, его развитие 
33 15 18 14 - 4 - - - - - 

Раздел 3. Анализ 

музыки, 

взаимодействующей с 

поэзией (вокальной, 

хоровой) 

34 16 18 14 - 4 - - - - - 

Раздел 4. Разновидности 

анализа музыкальных 

произведений, 

интерпретация 

35 17 18 14 - 4 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

.зачет    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 63 72 56 - 16 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность анализа музыкальных произведений – выявление внутреннего единства их 

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

общекультурным контекстом (предмет анализа). Объект анализа — музыкальное произведение. 

Функции музыкального произведения в жизни человека. Музыкальное произведение как 

отражение-порождение жизни и как ее составная часть, активно воздействующая на нее.  

Методы анализа музыкальных произведений — системный подход, стилевой и жанровый 
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анализы, методы сопоставлений по подобию и контрасту. Содержание и форма музыкального 

произведения — многоуровневость обоих понятий, требование соответствия уровней формы и 

содержания в процессе установления их взаимообусловленности. Цели музыкального анализа - 

разбор музыкального произведения, предполагающий выявление художественного содержания и 

выражающих его музыкальных средств, а также определение существенных связей произведения 

с его музыкальным, культурным, социальным контекстом. Феномен интерпретации. 

Истолкование фиксированного текста в профессиональной европейской музыке в процессе 

исполнения: специфическая для музыки Нового времени триада «автор – исполнитель – 

слушатель». Неповторимость каждого отдельного исполнения –необходимость соблюдения 

неких границ, заданных текстом произведения. Музыкант-исполнитель как посредник между 

композитором и слушателем. Содержательный и стилистический аспекты интерпретации. Текст 

музыкального произведения как двухуровневая система. Проблема аутентичного исполнения. 

Культурно-историческая реконструкция музыкального содержания. Восприятие и понимание 

музыкального произведения. Трансляция музыкального произведения в иные культурные 

контексты. Интонационная природа музыки. Речевая и музыкальная интонация (многозначность 

последнего термина). Характеристичность музыкальной интонации и ее узнаваемость при 

видоизменениях. Интонационное развитие. Музыкальный язык; типы взаимодействия его 

элементов. Множественность музыкальных языков. Музыкальные стили. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Анализ в музыке: введение    

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Музыкальный анализ   

Форма практического задания: дискуссия, устный опрос. 

Примерные вопросы на устный опрос: 

1. Каковы цели и задачи музыкального анализа? 

2. Каковы методы музыкального анализа? 

3. В чем особенности содержания музыкального произведения? 

4. Что называется аутентичным исполнением произведения? 

5. В чем суть широкого и узкого понятий музыкальной формы? 

6. Что такое интонация - речевая и музыкальная? 

7. Что называют музыкальным языком? Как взаимодействуют средства музыки? 

8. Подобрать в детской поэзии примеры интонаций разного характера. Проследить 

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

(Шуберт, Шуман, Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Музыкальный анализ и его цели 

2. Взаимосвязь художественного образа и средств музыкальной выразительности 

3. Методы анализа музыкального произведения. 

4. Сущность интерпретации. 

5. Триада: автор-исполнитель-слушатель 

6. Границы интерпретации 

7. Музыкант- исполнитель как посредник между автором и слушателем 

8. Мировоззренческие проблемы интерпретации 
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9. Философская направленность интерпретации 

10. Музыкальное произведение и его восприятие 

11. Предмет анализа и музыкальной интерпретации 

12. Стилистические аспекты интерпретации 

13. Содержательный аспект интерпретации 

14. Связь музыкального произведения с социальным аспектом 

15. Функции музыкального произведения в жизни человека 

16. Общекультурный аспект музыкального анализа 

17. Социальный аспект музыкального анализа 

18. Музыкальное произведение как порождение жизни 

19. Музыкальный текст как двухуровневая система 

20. Культурно-историческая реконструкция музыкального содержания 

21. Проблема аутичного исполнения 

22. Содержание и форма музыкального произведения 

23. Воздействие жизни человека на музыкальное произведение 

24. Миметическая природа искусства. 

25. Трансляция музыкального произведения в иные культурные аспекты 

 

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЗМ, ЕГО РАЗВИТИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

как целостное и относительно завершенное изложение тематического материала. Приемы 

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

им типы музыкального изложения. «Скелет» и «покров» музыкальной формы. Непрерывные 

(нециклические) формы музыки последних трех столетий. Процессуальная сущность 

музыкальной формы и ее «свертывание» в представление о форме-результате. Собственный 

смысл музыкальных форм. Их логические связи между собой; образование целостной системы 

форм на основе интеграции и трансформации более простых в более сложные. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Музыкальный тематизм 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Развитие музыкального тематизма    

Форма практического задания: дискуссия, устный опрос 

Примерные вопросы на устный опрос: 

1. Что называют музыкальной темой? Как она может развиваться? 

2. Каковы могут быть функции частей музыкальной формы и в чем их отличительные 

свойства? 

3. Что представляет собой система непрерывных гомофонных форм? 

4. В чем собственный смысл музыкальной формы? 

5. Охарактеризовать тему и ход ее развития в 3-4 фортепианных пьесах (Шопен, Григ, 

Чайковский, Прокофьев). 

6. Разобрать темы и ход их развития в 1-й части классической сонаты. 

7. Определить форму нескольких фортепианных, вокальных или хоровых миниатюр. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный доклад  

Примерные темы докладов: 

1.Эстетическая сущность музыкального искусства. 

2.Интонационная природа музыки. 

3.Характерные признаки тематического материала 

4.Тема как завершенное и целостное понятие 

5.Система гомофонных форм 

6.Стадии музыкального восприятия 

7.Приемы тематического развития 

8.Современные методы исследования проблем музыкальной интерпретации 

9.Музыкальная форма 

10.Музыка как эстетический феномен 

11.Непрерывные формы музыки 

12.Форма и типы изложения музыкального материала 

13. «Скелет» и «покров» музыкальной формы 

14. Интонационная сущность музыки. 

15. Эстетические характеристики музыки как искусства 

16.Процессуальная сущность музыкальной формы 

17. Форма-результат 

18. Художественная ценность музыкальной интерпретации 

19.Собственный смысл музыкальных форм 

20.Простые формы 

21.Сложные формы 

22. Взаимосвязь простых и сложных форм 

23. Интеграции в системе формообразования 

24.Музыкальный язык и форма 

25.Музыкальные стили 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ МУЗЫКИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЙ С ПОЭЗИЕЙ 

(ВОКАЛЬНОЙ, ХОРОВОЙ) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вокальная музыка как пример синтетического (в фольклоре — синкретического) 

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

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

эмоциональный строй, смысловые акценты, расчлененность, структурированность, 

декламационно-метрические соответствия и противоречия. Анализ содержания словесного 

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

заключение о соотношении обоих составляющих произведения. Жанры хоровой музыки. Ее 

общие свойства — значительность (высказывание «от имени  коллектива»), связь со словом, 

сложность донесения слов. Особенности построения хоровых форм: повторенные формы, 

варьирование и усложнение типовых форм, широкое использование свободных форм, главным 

образом привнесенных (содержанием и строением поэтического текста). Одночастные и 

циклические хоровые произведения. Оратория и кантата — общее и различное. Анализ 

произведений этих жанров. Храмовая музыка христианской традиции — литургия, всенощное 

бдение, хоровой концерт в православной церкви, месса, реквием — в католической. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
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Тема практического занятия: Музыка и поэзия   

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Вокальная и хоровая музыка  

Форма практического задания: дискуссия, устный опрос. 

Примерные вопросы для устного опроса: 

1. В чем особенности анализа вокальных произведений? 

2. Какие стороны поэтического текста требуют внимания при анализе вокального 

произведения и почему? 

3. Каковы распространенные особенности формы хоровых произведений? 

4. Что общего у оратории и кантаты и что отличает первую от второй? 

5. Каковы важнейшие составные жанры («номера») оперы и балета? 

6. Разобрать романс (Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов) и хор (Кастальский, 

Танеев, Чесноков) - поэтический текст и его воплощение в музыке. 

7. Сравнить два русских романса на один текст (например, «Не пой, красавица», «Ночной 

зефир»). 

8. Составить план - конспект какой-либо оратории/кантаты ХХ века. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный доклад 

Примерные темы докладов: 

1.Особенности анализа вокальных произведений 

2.Особенности поэтического текста в вокальных произведениях 

3.Особенности формы хоровых произведений 

4.Хоровая кантата 

5.Хоровая оратория 

6.Отличие хоровой кантаты от оратории 

7.Вокальный романс 

8.Жанр хорового романса 

9.Смесь жанра вокального произведения 

10.Вокальные  жанры в произведениях ХХ века. 

11.Проблема соответствия слов и музыки 

12.Родство и противоположность поэзии и музыки 

13.Проблема восприятия музыки и текста 

14.Проблема интерпретации музыки и текста 

15.Жанры хоровой музыки 

16.Хоровые формы и их интерпретация 

17.Одночастные и циклические хоровые произведения 

18.Специфика анализа хоровых жанров 

19.Особенности построения хоровых форм 

20.Понятие храмовой музыки 

21.Жанры католической духовной музыки 

22.Жанры православной духовной музыки 

23.Жанр хорового концерта: историко-эстетический обзор 

24.Особенности интерпретации хорового концерта 

25.Сопоставительный анализ поэтического текста и музыки 

 

РАЗДЕЛ 4. РАЗНОВИДНОСТИ АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Эффективность целостного анализа сравнительно небольших произведений, его 

громоздкость в случаях разбора крупной формы. Возможность аналитических действий «от 

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

членения «большого» анализа на ряд «малых», то есть анализ по отдельности частей целого — с 

последующим обобщением. Анализ определенной существенной стороны музыкального целого 

— мелодики, гармонии, фактуры, даже динамики — как предварительная стадия целостного 

исследования. Применимость анализа укрупненного, оставляющего за пределами внимания 

частности и сосредоточенного на основных образах, основных средствах их воплощения, 

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

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

как разновидность анализа, направленного на удовлетворение потребностей обучения и 

воспитания. Необходимость анализа для осуществления исполнительских задач. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Интерпретация музыкальных произведений   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Виды музыкального анализа 

Форма практического задания: дискуссия, круглый стол.  

Темы для обсуждения круглого стола: 

1. Как зависят аналитические процедуры от масштаба произведения? 

2. Как зависят аналитические процедуры от специально поставленных задач? 

3. Как зависит изложение результатов анализа от аудитории, которой они адресуются? 

4. Что представляет собой художественно-педагогический анализ музыкального 

произведения?  

5. Что у него общего с целостным и в чем их различия? 

6. Подготовить изложение анализа программной пьесы (например, Григ «Утро» или 

Чайковский «На тройке»).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Понятие целостного анализа музыкального произведения 

2. Анализ от «общего» к «частному» 

3. Зависимость вида анализа от его задач 

4. Зависимость вида анализа от степени его глубины 

5. Художественно-педагогический анализ 

6. Зависимость  анализа от характера аудитории 

7. Анализ определенной существенной стороны музыкального текста 

8. Членение музыкального текста в процессе анализа 

9. Особенности анализа произведений малой формы 

10. Особенности анализа произведений крупной формы  

11. Анализ и исполнительские задачи 

12. Укрупненный анализ и его необходимость 

13. Использование методов других наук в процессе анализа 

14. Творческая деятельность педагога-музыканта 
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15. Типы взаимодействия музыкального языка 

16. Основные и дополнительные приемы анализа музыкального произведения 

17. Виды методов музыкального анализа 

18. Основные компоненты аналитической деятельности 

19. Музыкально-коммуникативные функции анализа 

20. Применение методов точных наук 

21. Музыкознание и музыкальная интерпретация 

22. Связи частей произведения по родству и контрасту 

23. Проблема объединения частей в инструментальном циклическом произведении 

24. Исследования проблем музыкального анализа в XXI веке 

25. Музыкальный анализ эстрадной вокальной музыки 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 5 

Раздел 1. 

Музыкальный анализ 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела  

10 Написание реферата 

Раздел 2. 

Музыкальные 

тематизм, его 

развитие  

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка устного доклада 

Раздел 3. Анализ 

музыки, 

взаимодействующей с 

поэзией (вокальной, 

хоровой) 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка устного доклада 

Раздел 4. 

Разновидности 

анализа музыкальных 

произведений, 

интерпретация 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Написание реферата 

Общий объем по 

дисциплине, часов 

63  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Каковы цели и задачи музыкального анализа? 

2. Каковы методы музыкального анализа? 

3. В чем особенности содержания музыкального произведения? 
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4. Что называется аутентичным исполнением произведения? 

5. В чем суть широкого и узкого понятий музыкальной формы? 

6. Что такое интонация - речевая и музыкальная? 

7. Что называют музыкальным языком? Как взаимодействуют средства музыки? 

8. Подобрать в детской поэзии примеры интонаций разного характера. Проследить 

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

(Шуберт, Шуман, Глинка, Даргомыжский, Римский-Корсаков). 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Музыкальный анализ и его цели 

2. Взаимосвязь художественного образа и средств музыкальной выразительности 

3. Методы анализа музыкального произведения. 

4. Сущность интерпретации. 

5. Триада: автор-исполнитель-слушатель 

6. Границы интерпретации 

7. Музыкант- исполнитель как посредник между автором и слушателем 

8. Мировоззренческие проблемы интерпретации 

9. Философская направленность интерпретации 

10. Музыкальное произведение и его восприятие 

11. Предмет анализа и музыкальной интерпретации 

12. Стилистические аспекты интерпретации 

13. Содержательный аспект интерпретации 

14. Связь музыкального произведения с социальным аспектом 

15. Функции музыкального произведения в жизни человека 

16. Общекультурный аспект музыкального анализа 

17. Социальный аспект музыкального анализа 

18. Музыкальное произведение как порождение жизни 

19. Музыкальный текст как двухуровневая система 

20. Культурно-историческая реконструкция музыкального содержания 

21. Проблема аутичного исполнения 

22. Содержание и форма музыкального произведения 

23. Воздействие жизни человека на музыкальное произведение 

24. Миметическая природа искусства. 

25. Трансляция музыкального произведения в иные культурные аспекты 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Что называют музыкальной темой? Как она может развиваться? 

2. Каковы могут быть функции частей музыкальной формы и в чем их отличительные 

свойства? 

3. Что представляет собой система непрерывных гомофонных форм? 

4. В чем собственный смысл музыкальной формы? 

5. Охарактеризовать тему и ход ее развития в 3-4 фортепианных пьесах (Шопен, Григ, 

Чайковский, Прокофьев). 

6. Разобрать темы и ход их развития в 1-й части классической сонаты. 

7. Определить форму нескольких фортепианных, вокальных или хоровых миниатюр. 
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Примерные темы докладов: 

1.Эстетическая сущность музыкального искусства. 

2.Интонационная природа музыки. 

3.Характерные признаки тематического материала 

4.Тема как завершенное и целостное понятие 

5.Система гомофонных форм 

6.Стадии музыкального восприятия 

7.Приемы тематического развития 

8.Современные методы исследования проблем музыкальной интерпретации 

9.Музыкальная форма 

10.Музыка как эстетический феномен 

11.Непрерывные формы музыки 

12.Форма и типы изложения музыкального материала 

13. «Скелет» и «покров» музыкальной формы 

14. Интонационная сущность музыки. 

15. Эстетические характеристики музыки как искусства 

16.Процессуальная сущность музыкальной формы 

17. Форма-результат 

18. Художественная ценность музыкальной интерпретации 

19.Собственный смысл музыкальных форм 

20.Простые формы 

21.Сложные формы 

22. Взаимосвязь простых и сложных форм 

23. Интеграции в системе формообразования 

24.Музыкальный язык и форма 

25.Музыкальные стили 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. В чем особенности анализа вокальных произведений? 

2. Какие стороны поэтического текста требуют внимания при анализе вокального 

произведения и почему? 

3. Каковы распространенные особенности формы хоровых произведений? 

4. Что общего у оратории и кантаты и что отличает первую от второй? 

5. Каковы важнейшие составные жанры («номера») оперы и балета? 

6. Разобрать романс (Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов) и хор (Кастальский, 

Танеев, Чесноков) - поэтический текст и его воплощение в музыке. 

7. Сравнить два русских романса на один текст (например, «Не пой, красавица», «Ночной 

зефир»). 

8. Составить план - конспект какой-либо оратории/кантаты ХХ века. 

 

Примерные темы докладов: 

1.Особенности анализа вокальных произведений 

2.Особенности поэтического текста в вокальных произведениях 

3.Особенности формы хоровых произведений 

4.Хоровая кантата 

5.Хоровая оратория 

6.Отличие хоровой кантаты от оратории 

7.Вокальный романс 
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8.Жанр хорового романса 

9.Смесь жанра вокального произведения 

10.Вокальные  жанры в произведениях ХХ века. 

11.Проблема соответствия слов и музыки 

12.Родство и противоположность поэзии и музыки 

13.Проблема восприятия музыки и текста 

14.Проблема интерпретации музыки и текста 

15.Жанры хоровой музыки 

16.Хоровые формы и их интерпретация 

17.Одночастные и циклические хоровые произведения 

18.Специфика анализа хоровых жанров 

19.Особенности построения хоровых форм 

20.Понятие храмовой музыки 

21.Жанры католической духовной музыки 

22.Жанры православной духовной музыки 

23.Жанр хорового концерта: историко-эстетический обзор 

24.Особенности интерпретации хорового концерта 

25.Сопоставительный анализ поэтического текста и музыки 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Как зависят аналитические процедуры от масштаба произведения? 

2. Как зависят аналитические процедуры от специально поставленных задач? 

3. Как зависит изложение результатов анализа от аудитории, которой они адресуются? 

4. Что представляет собой художественно-педагогический анализ музыкального 

произведения?  

5. Что у него общего с целостным и в чем их различия? 

6. Подготовить изложение анализа программной пьесы (например, Григ «Утро» или 

Чайковский «На тройке»).  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Понятие целостного анализа музыкального произведения 

2. Анализ от «общего» к «частному» 

3. Зависимость вида анализа от его задач 

4. Зависимость вида анализа от степени его глубины 

5. Художественно-педагогический анализ 

6. Зависимость  анализа от характера аудитории 

7. Анализ определенной существенной стороны музыкального текста 

8. Членение музыкального текста в процессе анализа 

9. Особенности анализа произведений малой формы 

10. Особенности анализа произведений крупной формы  

11. Анализ и исполнительские задачи 

12. Укрупненный анализ и его необходимость 

13. Использование методов других наук в процессе анализа 

14. Творческая деятельность педагога-музыканта 

15. Типы взаимодействия музыкального языка 

16. Основные и дополнительные приемы анализа музыкального произведения 

17. Виды методов музыкального анализа 

18. Основные компоненты аналитической деятельности 

19. Музыкально-коммуникативные функции анализа 

20. Применение методов точных наук 
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21. Музыкознание и музыкальная интерпретация 

22. Связи частей произведения по родству и контрасту 

23. Проблема объединения частей в инструментальном циклическом произведении 

24. Исследования проблем музыкального анализа в XXI веке 

25. Музыкальный анализ эстрадной вокальной музыки 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-4. 

1. Агратина, Е. Е. Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14730-8. — URL : https://urait.ru/bcode/492260 

2. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник и 

практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — URL : https://urait.ru/bcode/496469 

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

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

Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-06984-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442091 

4. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: в поисках художественного образа : 

сборник научных трудов / ред. Н.Л. Прокопова ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016. - Вып. 14. - 263 с. - ISBN 978-5-8154-0192-1. - ISBN 978-5-8154-0330-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472909 

5. Малинковская, А. В.  Искусство фортепианного интонирования : учебник для вузов / А. 

В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08751-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/438914 

6.  Никифорова, А.С. Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX–XX веков : 

монография / А.С. Никифорова. - Москва : Проспект, 2018. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-392-21886-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494390 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Создание устного доклада.  

Требования к структуре доклада: 

https://urait.ru/bcode/496469
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад  оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

Написание реферата.  

Требования к структуре реферата: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

Создание проекта.  

Проект - вид самостоятельной исследовательской и творческой работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

проекта состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и изобразительного 

изложения собственных мыслей. При создании проекта слушатель должен представить 

презентацию на актуальную тему, объявленную преподавателем в аудитории непосредственно 

перед его созданием. В процессе создании проекта разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде), интернет-ресурсами со свободной 

лицензий и литературой с обязательным оформлением цитирования. Темы проектов 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств.  

Проект создается письменно, по объему не более 20 слайдов. 

Требования к оформлению проекта:  

Проект выполняется на компьютере в программе Microsoft PowerPoint, сдается в формате 

PDF. Титульный слайд должен содержать тему проекта и ФИО исполнителя. Объем проекта не 

должен превышать 20 слайдов. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать подбор визуальной информации по теме, собственные 

умозаключения по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

по сути этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является дифференциальный 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  

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 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. 
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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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 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 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  

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контр

олируе

мой 

компе

тенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Музыкальный 

анализ 

ОПК-1 Реферат 1. Музыкальный анализ и его цели 

2. Взаимосвязь художественного образа и средств музыкальной 

выразительности 

3. Методы анализа музыкального произведения. 

4. Сущность интерпретации. 

5. Триада: автор-исполнитель-слушатель 

6. Границы интерпретации 

7. Музыкант- исполнитель как посредник между автором и слушателем 

8. Мировоззренческие проблемы интерпретации 

9. Философская направленность интерпретации 

10. Музыкальное произведение и его восприятие 

11. Предмет анализа и музыкальной интерпретации 

12. Стилистические аспекты интерпретации 

13. Содержательный аспект интерпретации 

14. Связь музыкального произведения с социальным аспектом 

15. Функции музыкального произведения в жизни человека 

16. Общекультурный аспект музыкального анализа 
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17. Социальный аспект музыкального анализа 

18. Музыкальное произведение как порождение жизни 

19. Музыкальный текст как двухуровневая система 

20. Культурно-историческая реконструкция музыкального содержания 

21. Проблема аутичного исполнения 

22. Содержание и форма музыкального произведения 

23. Воздействие жизни человека на музыкальное произведение 

24. Миметическая природа искусства. 

25. Трансляция музыкального произведения в иные культурные аспекты 

2. Раздел 2. 

Музыкальные 

тематизм, его 

развитие 

ОПК-1 Устный 

доклад  

1.Эстетическая сущность музыкального искусства. 

2.Интонационная природа музыки. 

3.Характерные признаки тематического материала 

4.Тема как завершенное и целостное понятие 

5.Система гомофонных форм 

6.Стадии музыкального восприятия 

7.Приемы тематического развития 

8.Современные методы исследования проблем музыкальной интерпретации 

9.Музыкальная форма 

10.Музыка как эстетический феномен 

11.Непрерывные формы музыки 

12.Форма и типы изложения музыкального материала 

13. «Скелет» и «покров» музыкальной формы 

14. Интонационная сущность музыки. 

15. Эстетические характеристики музыки как искусства 

16.Процессуальная сущность музыкальной формы 

17. Форма-результат 

18. Художественная ценность музыкальной интерпретации 

19.Собственный смысл музыкальных форм 

20.Простые формы 
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21.Сложные формы 

22. Взаимосвязь простых и сложных форм 

23. Интеграции в системе формообразования 

24.Музыкальный язык и форма 

25.Музыкальные стили 

3.  Раздел 3. 

Анализ музыки, 

взаимодейству

ющей с поэзией 

(вокальной, 

хоровой) 

ОПК-1 Устный 

доклад 

1.Особенности анализа вокальных произведений 

2.Особенности поэтического текста в вокальных произведениях 

3.Особенности формы хоровых произведений 

4.Хоровая кантата 

5.Хоровая оратория 

6.Отличие хоровой кантаты от оратории 

7.Вокальный романс 

8.Жанр хорового романса 

9.Смесь жанра вокального произведения 

10.Вокальные  жанры в произведениях ХХ века. 

11.Проблема соответствия слов и музыки 

12.Родство и противоположность поэзии и музыки 

13.Проблема восприятия музыки и текста 

14.Проблема интерпретации музыки и текста 

15.Жанры хоровой музыки 

16.Хоровые формы и их интерпретация 

17.Одночастные и циклические хоровые произведения 

18.Специфика анализа хоровых жанров 

19.Особенности построения хоровых форм 

20.Понятие храмовой музыки 

21.Жанры католической духовной музыки 

22.Жанры православной духовной музыки 

23.Жанр хорового концерта: историко-эстетический обзор 

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

4. Раздел 4. 

Разновидности 

анализа 

музыкальных 

произведений, 

интерпретация 

ОПК-1 Реферат 1. Понятие целостного анализа музыкального произведения 

2. Анализ от «общего» к «частному» 

3. Зависимость вида анализа от его задач 

4. Зависимость вида анализа от степени его глубины 

5. Художественно-педагогический анализ 

6. Зависимость  анализа от характера аудитории 

7. Анализ определенной существенной стороны музыкального текста 

8. Членение музыкального текста в процессе анализа 

9. Особенности анализа произведений малой формы 

10. Особенности анализа произведений крупной формы  

11. Анализ и исполнительские задачи 

12. Укрупненный анализ и его необходимость 

13. Использование методов других наук в процессе анализа 

14. Творческая деятельность педагога-музыканта 

15. Типы взаимодействия музыкального языка 

16. Основные и дополнительные приемы анализа музыкального произведения 

17. Виды методов музыкального анализа 

18. Основные компоненты аналитической деятельности 

19. Музыкально-коммуникативные функции анализа 

20. Применение методов точных наук 

21. Музыкознание и музыкальная интерпретация 

22. Связи частей произведения по родству и контрасту 

23. Проблема объединения частей в инструментальном циклическом 

произведении 

24. Исследования проблем музыкального анализа в XXI веке 

25. Музыкальный анализ эстрадной вокальной музыки 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-1 

 

Теоретический блок вопросов: 

1.Задачи и методы анализа музыкальных 

произведений. 

2. Музыкальное произведение, его функции, 

содержание, форма. 

3. Композитор-произведение-слушатель. 

Вопросы интерпретации музыкального 

произведения. 

4. Понятие и характеристика музыкального 

стиля. 

5. Речевая и музыкальная интонация. 

Интонационное развитие. 

6. Музыкальный язык — его элементы и их 

взаимодействие. 

7. Тематический материал. Тема. Тематическое 

развитие. 

8. Функции частей музыкальной формы, их 

отличительные свойства. 

9. Система гомофонных музыкальных форм. 

10. Музыкальные жанры, их классификация. 

11. Циклическая форма. Сюита, ее анализ. 

12. Сонатный цикл, его анализ. 

13. Связи частей инструментального 

циклического произведения. 

14. Особенности анализа программного 

произведения. 

15. Особенности анализа вокального 

произведения. 

16. Особенности строения хорового 

произведения. 

17. Оратория и кантата. 

18. Опера, ее типы, составные «номера». 

19. Анализ оперы как целостной музыкальной 

формы. 

20. Балет — составные «номера» и сцены. Балет 

как целое. 

21.Современные жанры популярной музыки. 

22.Разновидности анализа музыкальных 

произведений.  

23.Художественно-педагогический анализ. 

24.Синтез искусств в мюзикле 
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25.Разновидности анализа музыкальных 

произведений 

 

Аналитическое задание: 

• Прослушать отрывок музыкального 

произведения. 

• Определить Ф.И. композитора, музыкальную 

форму, часть формы, раздел, партии, 

тональность музыкального произведения. 

1. Рамо. Тамбурин. 

2. Бах. Прелюдия № 1 — ХТК, т. I. 

3. Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон Жуана и 

Церлины. 

4. Бетховен. Соната № 8, финал. 

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

6. Шопен. Мазурка № 26. 

7. Чайковский. «Времена года»: «Осенняя 

песня». 

8. Прокофьев. «Болтунья». 

9. Слонимский. «Мультфильм с 

приключениями». 

10. Щедрин. «Тиха украинская ночь» 

11. Щедрин «К вам, павшие» 

12. Шопен Вальс до диез – минор 

13. Гайдн Соната № 5 

14. Глинка «Иван Сусанин». Ария Антониды 

15. Рахманинов «Не пой, красавица, при мне» 

16. Чесноков  «Ночка» 

17. Шуберт «Лесной царь» 

18. Шуберт «Серенада» 

19. Танеев «Венеция ночью» 

20. Моцарт «Реквием» № 2 

21. Глинка «Вы не придете вновь» 

22. Мусоргский «Полководец» 

23. Даргомыжский «Русалка» Ария Мельника 

24. Рубинштейн «Горные вершины» 

25. Мусоргский «Борис Годунов» Ария Варлаама 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Агратина, Е. Е. Искусство ХХ века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-14730-8. — URL : https://urait.ru/bcode/492260 

2. Куракина, И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник и 

практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 414 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — URL : https://urait.ru/bcode/496469 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Демченко, А. И.  История исполнительского искусства. Портреты выдающихся 

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

Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-06984-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442091 

2. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: в поисках художественного образа : 

сборник научных трудов / ред. Н.Л. Прокопова ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016. - Вып. 14. - 263 с. - ISBN 978-5-8154-0192-1. - ISBN 978-5-8154-0330-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472909 

3. Малинковская, А. В.  Искусство фортепианного интонирования : учебник для вузов / А. 

В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08751-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/438914 

4. Никифорова, А.С. Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX–XX веков : 

монография / А.С. Никифорова. - Москва : Проспект, 2018. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-392-21886-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494390 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494390
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Графический дизайн», 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля)«Современные культурные формы и практики» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о современных культурных формах и 

практиках в контексте их онтологической связи с историко-культурным прошлым и 

направленность на будущее; в раскрытии культуротворческого потенциала новых культурных 

форм и практик, способствующих самореализации личности с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1.раскрыть многообразие современной культуры; 

2.сформировать умение ориентироваться в современных культурных формах и практиках;   

3.раскрыть амбивалентный характер современной культуры; 

4.развить навыки самосознания и саморегуляции личности в условиях массовой культур. 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОПК-8 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Государственная 

культурная 

политика 

ОПК-8 

Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ОПК-8.1.  

Знает теоретические 

концепции и 

механизмы 

практической 

реализации 

культурной политики 

в Российской 

Федерации. 

 

ОПК-8.2.  

Умеет при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

учитывать 

теоретические 

Знать: теоретические 

концепции и 

механизмы 

практической 

реализации 

культурной политики 

в Российской 

Федерации. 

 

Уметь: при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

учитывать 

теоретические 

концепции и 

механизмы 
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концепции и 

механизмы 

практической 

реализации 

культурной политики 

в Российской 

Федерации. 

 

ОПК-8.3. Владеет 

навыком учета, при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

теоретических 

концепций и 

механизмов 

практической 

реализации 

культурной политики 

в Российской 

Федерации. 

практической 

реализации 

культурной политики 

в Российской 

Федерации. 

 

Владеть: 

навыком учета, при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

теоретических 

концепций и 

механизмов 

практической 

реализации 

культурной политики 

в Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74  

Лекционные занятия 40 40 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 32 32 

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия - - 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации  2 2 

            из них: в форме практической подготовки   
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Самостоятельная работа обучающихся 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 18  

Форма промежуточной аттестации экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о

вк
и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о

вк
и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
  

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 5 

Раздел 1. Теоретические 

основы изучения 

современной культуры 

31 13 18 10  8  -  - 

 

Тема 1.1. Общество-

культура-история-

современность: понятийный 

анализ. 

14 6 8 4  4  -  - 

 

Тема 1.2. Традиционное и 

современное общество. 
17 7 10 6  4  -  - 

 

Раздел 2. Культурогенез и 

современная культура. 
31 13 18 10  8  -  - 

 

Тема 2.1. Культурогенез и 

современная культура 
16 7 9 5  4  -  - 

 

Тема 2.2. Культура 15 6 9 5  4  -  -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

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
 

Новейшего времени и 

культурная специфика 

глобального общества. 

Раздел 3. Многообразие 

художественных форм и 

практик современной 

культуры. 

31 13 18 10  8  -  - 

 

Тема 3.1. Феномен 

современного искусства и 

попытки его теоретического 

осмысления. 

15 6 9 5  4  -  - 

 

Тема 3.2. Феномен 

массовой культуры и опыт 

его теоретического 

осмысления. 

16 7 9 5  4  -  - 

 

Раздел 4. Контркультура и 

культура андеграунда. 
33 13 20 10  8  -  2 

 

Тема 4.1 Контркультура и 

культура андеграунда. 
15 7 8 4  4  -  - 

 

Тема 4.2. Культурные 

институты и культурная 

медиация в современном 

мире. 

16 6 10 6  4  -  - 

 

Контроль промежуточной 
18 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

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 (час) 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экзамен 

Общий объем, часов 144 52 74 40  32  -  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Модель развития общества как двояко детерминированный процесс. Роль культуры как 
вторичного детерминанта общественного развития. Проблема мировой и локальных культур. Показать 

важность экспериентного понимания культуры как социально значимого опыта деятельности. 

Продемонстрировать соотношение структурных уровней культуры – норм, традиций, идеалов. 

Обосновать роль идеала как смыслообразующего, динамического элемента культуры. Раскрыть роль 
искусства в культурно-исторической динамике общества.. 

Тема 1.1.Общество-культура-история-современность: понятийный анализ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культура и деятельность, культура и творчество, культура и социум: проблема определения 

сущности культуры в отечественной и зарубежной культурологии. Экспериентная теория культуры: 
культура как социально значимый опыт деятельности. Место и роль культуры в обществе. Структура 

культуры. Культурные нормы, традиции и идеалы в структуре культуры. Социальный идеал и утопия. 

Роль социального идеала в динамике культуры и общества. Классификация видов искусства. 
Художественный образ как основа произведения искусства. 

Тема 1.2. Традиционное и современное общество. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Плюрально-циклический (цивилизационный) поход к мировой истории и культуре. 

Унитарно-эстафетный поход к мировой истории и культуре. Концепт традиционного 

общества. Концепт современного общества. История изучения традиционного и 

современного общества в гуманитарных науках. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Общество-культура-история-современность: понятийный 

анализ. 

Форма практического задания: доклад. 

Темы докладов: 

1. Содержание понятия культура.  

2. Соотношение понятий общества и культуры.  

3. Структура и динамика культуры. 

4. Традиция и новация в культуре. 

5. Пример, показ, язык как способ трансляции традиции. 

6. Подходы к определению понятия «современность».  

7. Искусство в структуре культуры. 

8. Плюрально-циклический (цивилизационный) подход к мировой истории и 

культуре в гуманитарных науках (Н.Я.Данилевский, А.Тойнби). 

9. Унитарно-стадиальных подход к мировой истории и культуре в гуманитарных 

науках (К.Маркс, теория постиндустриального общества). 

10. Теория социального действия М.Вебера как основа различения традиционного и 

современного общества.  

11. Идеи Ф.Тенниса о традиционном обществе. 

12. Виды и назначение первобытной магии.  

13. Фетишизм: происхождение, роль в оформлении магии. 

14. Тотемизм: происхождение, роль в сплочении первобытного коллектива. 

15. Анизмизм и первобытное мировоззрение. 

16. Обряды и ритуалы Первобытности 

17. Пережитки первобытной религии в истории культуры и современной культуре. 
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18. Культурный синкретизм. 

19. Миф и мифологическое мышление. 

20. Человек первобытный и современный. 

21. Проблема мифологического мышления в трудах классиков зарубежной этнографии 

(Л.Леви-Брюль, К.Леви-Стросс, М.Элиаде и др.). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КУЛЬТУРОГЕНЕЗ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Преемственность и единство развития человечества: от времени культурогенеза до 

современности. Знание о Новейшем времени как этапе историко-культурного развития, 

характеризующегося устойчивыми процессами экономической и культурной глобализации; 

понятие глобализации и связанной с ним системы понятий; продемонстрировать основные 

закономерности и достижения развития культуры в Новейшее время.    

Тема 2.1. Культурогенез и современная культура. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы всемирной истории и культуры. Культура Первобытности. Культура 

Древнего Востока. Культура эпохи Античности. Культура эпохи Средневековья. Культура эпохи 

Возрождения. Культура Нового времени. Культура Новейшего времени. 

 

Тема 2.2. Культура Новейшего времени и культурная специфика глобального общества. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические подходы к изучению культуры Новейшего времени в современном 

гуманитарном знании. Проблема формирования трех поясов социально-экономического и 

культурного развития: центра, полупериферии, периферии. Особенности внутрирегионального и 

межрегионального взаимодействия социокультурного коммуникационного взаимодействия с 

учетом различий в социальном и экономическом развитии. Основные вехи истории культуры ХХ 

века. Трансформация основных форм «классической» культуры в ХХ веке. Вторая мировая 

война и кризис гуманизма. Современные процессы глобализации и их проявление в новом 

качестве межкультурных контактов. Массовые коммуникации как феномен современной 

культуры. Значение массовых коммуникаций в процессах глобализации и межкультурного 

полилога. Межнациональные и межрелигиозные конфликты в конце XX – начале XXI: кризис 

утопии бескризисного развития. Взаимодействие культур как знамение ХХ-XXI веков. Проблема 

кризиса культуры. Культура и НТП. Авангард как явление культуры ХХ в. Расширение сфер 

художественной деятельности. Проблемы манипулирования сознанием и роль культуры в этих 

процессах. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛ 2 

Тема практического занятия: Культурогенез и современная культура. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Возникновение искусства и его ранние формы.  

2. Дуально-родовая организация и генезис брака.  

3. Возникновение семьи и эволюция семейно-брачных отношений. 

4. Основные этапы развития родовой общины и эволюция культуры. 

5. Проблема происхождения искусства. 

6. Возникновение масскульта и кич-культуры.  

7. Культура Древнего Востока и современность. 

8. Античность и современность. 

9. Средневековье и современная культура. 

10. Эпоха Возрождения и современность. 

11. Новое время в контексте современной культуры. 

12. Феномены современного общества в культурно-историческом измерении (по выбору 

студента). 

13. Глобальное общество: понятийный анализ.  

14. Судьбы народной культуры в ХХ-XXI веках.  

15. Культура и религия. 

16. Молодежная культура Новейшего времени.  

17. Проблемы толерантности и мультикультурализма в современной культуре. 

18. Что такое кризис гуманизма? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. МНОГООБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРАКТИК 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культурный феномен современного искусства, зарубежный и отечественный опыт его 

теоретического осмысления. Типологические особенности массовой культуры; эволюция форм 

массовой культуры в XIX-XX вв.; основные подходы к изучению массовой культуры; 

направления проектной работы в области массовой культуры.   

Тема 3.1. Феномен современного искусства и попытки его теоретического осмысления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «современное искусство». Разнообразие видов и форм искусства сегодня: объект, 

инсталляция, перформанс, акция, видеоарт, фотография и другие. Искусство в общественном 

пространстве: лэндарт и стритарт. Нон-спектакулярное искусство, site specific проекты. 



 
13 

Стратегии и методы работы художников: исследование, проектирование. Теории и теоретики 

постмодернизма. 

 

Тема 3.2. Феномен массовой культуры и опыт его теоретического осмысления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономические, политические, культурные, научно-технические предпосылки 

массовизации современной культуры. Периодизация развития массовой культуры. Кризис 

культурных иерархий. Двойное кодирование. Структура и функции массовой культуры. Виды 

текстов массовой культуры. Теория «толпы» Густава Лебона.  Критика «масс» в трудах Хосе 

Ортега-и-Гассета. Концепция общества спектакля  Ги Дебора. Франкфуртская школа социальных 

исследований о массовой культуре. Культурная индустрия и культурное потребление. 

Гиперреальность и симулякры в концепции Жана Бодрийяра. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Феномен современного искусства и попытки его 

теоретического осмысления 

Форма практического задания: презентация 

Темы презентаций: 

1. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 

2. Джозеф Кошут - практик и идеолог концептуализма.  

3. Московский концептуализм. 

4. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 

5. Пионеры видеоарта (Нам Джун Пайк, Билл Виола). 

6. «Документа» как крупнейшая выставка современного искусства. 

7. Венецианская биеннале современного искусства. 

8. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  

9. Боди-арт.  

10. Лэнд-арт.  

11. Видео-арт.  

12. Минимализм. 

13. Видео-игра на перекрестке массовой и элитарной культуры. 

14. Ценности и язык массовой культуры. 

15. Массовое общество и массовый человек. 
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16. «Формульные жанры» в массовой культуре: концепция Дж. Кавелти. 

17. Культурное потребление. 

18. Культурная индустрия. 

19. Литература как объект массового потребления 

20. Музыка как объект массового потребления. 

21. Кинематограф как объект массового потребления 

22. Телевидение как феномен массовой культуры. 

23. СМИ как феномен массовой культуры. 

24. Интернет и массовая и культура. 

25. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРКУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА АНДЕГРАУНДА. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Культурно-исторические истоки контркультуры и культуры андеграунда; систематизация 

эмпирических представлений студентов о современных молодежных субкультурах и 

контркультуре. Система культурных институтов и их задачи в современном мире. Понятие 

культурной медиации как практики по актизивизации индивидуальной интерпретации 

произведения искусства и культурного наследия; представление о коллекциях ведущих 

российских и московских музеев, а также зарубежных музеев; творческое освоение коллекций 

ведущих московских музеев на основе выполнения проектного задания. 

Тема 4.1. Контркультура и культура андеграунда. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические подходы к изучению феномена контркультуры. Механизмы 

возникновения и особенности функционирования контркультуры. Ценностно-мировоззренческие 

основания контркультурных тенденций в современном обществе.  

Тема 4.2. Культурные институты и культурная медиация в современном мире. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Демократизация культуры как тенденция развития современного общества. Визуализация 

культуры. Изменение технологий и «клиповое мышление». Понятие и границы культурной 

медиации. Сотворчество и свобода интерпретации. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА4 

Тема практического занятия: Культурные институты и культурная медиация в 

современном мире. 

Форма практического задания: творческая работа. 

Темы творческой работы: 

1. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной селекции. 

2. Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х 

годах XX века.  

3. «Поколение 1968»: комплексный анализ.   

4. Карнавальная культура Средневековья как один из прообразов современной контркультуры. 

5. Музыкальные истоки рок-музыки. 

6. Культурно-историческое наследие Первобытности в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

7. Культурно-историческое наследие Древнего Востока в московских, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 

8. Культурно-историческое наследие Античности в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

9. Культурно-историческое наследие эпохи Средневековья в московски, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 

10. Культурно-историческое наследие эпохи Возрождения в московских, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 

11. Культурно-историческое наследие Нового времени в московских, российских и зарубежных 

музеях и современные формы его освоения. 

12. Культурно-историческое наследие Новейшего времени в московских, российских и 

зарубежных музеях и современные формы его освоения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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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 самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 6) 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

изучения современной 

культуры. 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Раздел 2. 

Культурогенез и 

современная культура. 

13 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Раздел 3. 

Многообразие 

художественных форм 

и практик 

современной 

культуры. 

13 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Раздел 4. 

Контркультура и 

культура андеграунда. 

13 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Содержание понятия культура.  

2. Соотношение понятий общества и культуры.  

3. Структура и динамика культуры. 

4. Традиция и новация в культуре. 

5. Пример, показ, язык как способ трансляции традиции. 

6. Подходы к определению понятия «современность».  

7. Искусство в структуре культуры. 

8. Плюрально-циклический (цивилизационный) подход к мировой истории и культуре в 

гуманитарных науках (Н.Я. Данилевский, А. Тойнби). 

9. Унитарно-стадиальных подход к мировой истории и культуре в гуманитарных науках (К. 

Маркс, теория постиндустриального общества). 

10. Теория социального действия М.Вебера как основа различения традиционного и 

современного общества. 

11. Идеи Ф. Тенниса о традиционном обществе. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Борзова, Е. П.  Сравнительная культурология : учебник для вузов / Е. П. Борзова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 555 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12660-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515252 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Курумчина, А. Э.  Социокультурные коммуникации. Проекты социальных 

трансформаций и всемирные выставки : учебное пособие для вузов / А. Э. Курумчина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10770-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517273 (дата обращения: 10.03.2023). 

3. Паничкина, Е. В. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации: практикум для обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», 43.03.02 «Туризм», профиль «Организация и управление 

туроператорской и турагентской деятельностью», квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

: учебное пособие / Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8154-

0572-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/250691 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
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1. Возникновение масскульта и кич-культуры.  

2. Возникновение и развитие  массовых форм развлекательной музыки.  

3. Судьбы народной культуры в ХХ-XXI веках.  

4. Молодежная культура Новейшего времени.  

5. Проекты ЮНЕСКО и предложения Римского клуба.  

6. Проблемы толерантности и мультикультурализма в современной культуре. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / 

А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее образование). — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/513760 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Пономарёв, В. Д. Игровая культура праздника: теория, технология, профессиональная 

культур : учебное пособие / В. Д. Пономарёв. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 177 с. — ISBN 

978-5-8154-0594-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/250697 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519319 (дата обращения: 11.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 

2. Джозеф Кошут - практик и идеолог концептуализма.  

3. Московский концептуализм. 

4. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 

5. Пионеры видеоарта (Нам Джун Пайк, Билл Виола) . 

6. «Документа» каккрупнейшая выставка современного искусства. 

7. Венецианская биеннале современного искусства. 

8. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  

9. Боди-арт.  

10. Лэнд-арт.  

11. Видео-арт.  

12. Минимализм. 

13. Ценности и язык массовой культуры 
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14. Массовое общество и массовый человек 

15. «Формульные жанры» в массовой культуре: концепция Дж. Кавелти. 

16. Литература как объект массового потребления 

17. Музыка как объект массового потребления 

18. Кинематограф как объект массового потребления 

19. Телевидение как феномен массовой культуры 

20. СМИ как феномен массовой культуры 

21. Интернет и массовая и культура 

22. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 

23. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной 

селекции. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Борзова, Е. П.  Сравнительная культурология : учебник для вузов / Е. П. Борзова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 555 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12660-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515252 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Курумчина, А. Э.  Социокультурные коммуникации. Проекты социальных 

трансформаций и всемирные выставки : учебное пособие для вузов / А. Э. Курумчина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10770-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517273 (дата обращения: 10.03.2023). 

3. Паничкина, Е. В. Основы государственной культурной политики Российской 

Федерации: практикум для обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», 43.03.02 «Туризм», профиль «Организация и управление 

туроператорской и турагентской деятельностью», квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

: учебное пособие / Е. В. Паничкина. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8154-

0572-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/250691 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

1.Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х годах 

XX века.  

2.«Поколение 1968»: комплексный анализ.   

3.Карнавальная культура Средневековья как один из прообразов современной контркультуры. 

4.Музыкальные истоки рок-музыки. 

5. Культурно-историческое наследие Первобытности в московских, российских и зарубежных 

музеях. 

6. Культурно-историческое наследие Древнего Востока в московских, российских и зарубежных 
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музеях. 

7. Культурно-историческое наследие Античности в московских, российских и зарубежных 

музеях. 

8. Культурно-историческое наследие эпохи Средневековья в московски, российских и 

зарубежных музеях. 

9. Культурно-историческое наследие эпохи Возрождения в московских, российских и 

зарубежных музеях. 

10. Культурно-историческое наследие Нового времени в московских, российских и зарубежных 

музеях. 

11. Культурно-историческое наследие Новейшего времени в московских, российских и 

зарубежных музеях. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / 

А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее образование). — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/513760 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Пономарёв, В. Д. Игровая культура праздника: теория, технология, профессиональная 

культур : учебное пособие / В. Д. Пономарёв. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 177 с. — ISBN 

978-5-8154-0594-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/250697 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519319 (дата обращения: 11.03.2023). 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Современные культурные формы и 

практики»и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей 

программой дисциплины (модуля), доступной в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 экзамен, который проводится в устной и/или письменной 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) «Современные 

культурные формы и практики» 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 
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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 

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 
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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  

 

Раздел -1 «Теоретические основы изучения современной культуры.» 

Раздел - 2 «Культурогенез и современная культура» 

 

Форма рубежного контроля - компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-8 

Примеры тестовых заданий к разделам 1 - 2. 
1.Мыслитель, впервые упомянувший слово «культура» в современном значении. 

Лесли Уайт 

Цицерон 
Томас Кун 

 

2. Значение латинского корня «culturare». 
возделывание 

культ 

воспитанность 

 
3.Что означает понятие «антропосоциогенез»? 

Процесс прогрессивного развития человека и общества. 

Процесс зарождения человека и общества. 
Наука о происхождении человека и общества. 

Двоякодетерминированный процесс. 

 

4.Как называется принцип регуляции отношений между особями в животном стаде? 
Зоологический индивидуализм. 
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Прамораль. 

Мораль. 

Биологическое доминирование. 

 
5.Кто из перечисленных предков человека раньше всего начал производить орудия труда? 

Неандерталец. 

Австралопитек. 
Архантроп. 

Homohabilis. 

 
6.У кого из перечисленных предков человека начали формироваться первые табу? 

Архантроп. 

Homohabilis. 

Неандерталец. 
Австралопитек. 

 

7.Первая моральная норма, появившаяся в формирующемся человеческом обществе. 
Пищевое табу. 

Половое охотничье табу. 

Экзогамия. 
 

8.Особенность первобытной культуры, состоящая в нерасчленимом единстве искусства, религии, 

морали, науки, образования. 

Мимесис. 
Катарсис. 

Культурный синкретизм. 

 
9.Назовите архитектурные формы первобытности. 

Мегалиты 

Базилика. 

Колонны. 
 

10.Какие мыслители рассматривали всемирную историю как единый поступательный закономерный 

процесс? 
Н.Я.Данилевский 

А. Тойнби 

К.Маркс 
О.Шпенглер 

 

11.Какие мыслители рассматривали (-ают) всемирную историю как множество независимых друг от 

друга циклически развивающихся, появляющихся и исчезающих, цивилизаций? 
Н.Я.Данилевский 

А. Тойнби 

К.Маркс 
О.Шпенглер 

 

12.Кто и когда впервые провел теоретическое разграничение между культурой и природой?  
Немецкий правовед и историк Самюэль Пуфендорф в XVII веке. 

Французский социолог Эмиль Дюркгейм в конце XIX века. 

Английский этнограф Эдуард Барнетт Тэйлор в XIX веке. 

Древнеримский философ и оратор Цицерон в 1 в. до н.э. 
Немецкий философ Иммануил Кант в XVII веке. 

 

13.Кто из перечисленных мыслителей отрицал прогрессивное, поступательное развитие человеческой 
культуры? 

Карл Маркс. 

Иоганн Готфрид Гердер. 

Фридрих Ницше. 
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Георг Гегель. 

 

14.Какая из цивилизаций не входит в эпоху Древнего Востока? 

Древний Китай 
Древняя Индия 

Древняя Греция 

Древний Египет 
 

15. Назовите древнеегипетских богов. 

Осирис 
Шамаш 

Шива  

 

16. Какие литературные произведения были созданы в Древней Индии? 
«Махабхарата» 

«Рамаяна» 

«Эпос о Гильгамеше» 
«Сказка о правде и кривде» 

«Книга мертвых» 

 
17. Из культа какого бога возник древнегреческий театр? 

Афина 

Дионисий 

Зевс 
Аполлон 

Гефест  

 
18.К какому времени относится начало эпохи Античности. 

IV тыс. до н.э.  

8 до н.э. 

476 г.н.э. 
  

18. Какая новая архитектурная форма была создана в Древнем Риме? 

Колонна 
Базилика 

Периптер 

Кариатиды 
 

19. Когда появляется Homosapiens и человеческое общество? 

35-40 тыс. лет назад 

IV тыс. до н.э. 
5 млн лет назад 

 

20.Обратная перспектива – особый художественный прием в живописи, суть которого заключена в 
следующем. 

Параллельные линии изображаются сходящимися в точке зрения смотрящего на картину. 

Параллельные линии изображаются сходящимися на горизонте. 
Параллельные линии не изображаются. 

 

21.Назовите категории эстетики. 

Прекрасное и безобразное 
Истина и ложь 

Трагическое и комическое 

Добро и зло 
 

22.Назовите искусства, относящиеся к пространственному (пластическому) виду. 

Изобразительное искусство 

Архитектура 
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Художественная фотография 

Литература 

Музыка 

Театр 
Киноискусство 

Эстрадно-цирковое искусство 

Танец 

 

 

Раздел -3 «Многообразие художественных форм и практик современной культуры» 

Раздел – 4 «Контркультура и культура андеграунда» 

 

Форма рубежного контроля - компьютерное тестирование 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4 

 

Примеры тестовых заданий к разделу 3 - 4. 

 

1.Первые балеты, воплотившие принципы современного танца 

 «Весна священная» Вацлава Нижинского (муз. И.Стравинского) 

 «Петрушка» Михаила Фокина (муз. И.Стравинского) 

«Лебединое озеро» Мориса Петипа (муз.П.Чайковского) 

«Спящая красавица» Мориса Петипа (муз. П.Чайковского) 

 

2. Кто ввел в науку понятия «культурное потребление» и «культурная индустрия»? 

Теодор Адорно 

Розалинда Краусс 

Александр Готлиб Баумгартен 

Виссарион Белинский 

Карл Маркс 

 

3.Ведущие международные выставки современного искусства 

Документа 

Венецианская биеннале 

ЭКСПО 

Кельнская международная выставка искусства 

 

4. Какие новые жанры искусства возникли в рамках постмодернизма? 

Перформанс. 

Фотография. 

Мультипликация. 

Инсталляция. 

 

5.Когда возникает «современное искусство»? 

1918 год 

60-е годы XX века 

2000-е годы 

 

6.Теоретики современного искусства 
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Розалинд Краусс 

Александр Готлиб Баумгартен 

Борис Клюшников 

Фридрих Шиллер 

 

7.Первый музей современного искусства 

Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке 

Метрополитен-музей 

Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке 

Винзавод 

Московский музей современного искусства (ММоМА) 

 

8.Основоположник концептуализма 

Джозеф Кошут 

Джон Кейдж 

Бэнкси 

Анатолий Осмоловский 

Комар и Меламид 

 

9.Какие черты не характерны для концептуального искусства? 

Идея произведения искусства важнее его технического воплощения 

Интеллектуальное восприятие произведения искусства важнее восприятия эмоционального 

Использование академических техник живописи, графики, скульптуры и других видов 

искусства 

Жанровая определенность арт-объектов 

Стремление отразить материальную реальность 

 

10.Какие из перечисленных жанров возникли в рамках «современного искусства»? 

Инрайвонмент 

Инсталляция 

Хэппенинг 

Перформанс 

Мифологический жанр 

Натюрморт 

Соната 

 

11.Что такое инрайвонмент? 

Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и представляющая 

собой художественное целое. 

Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный просцесс открытых 

пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-объекта в 

процессе экспонирования. 

Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 

результатом.  

Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  

 

12.Что такое инсталляция? 

Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм в единое 

художественное целое 

Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный процесс открытых 

пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-объекта в 

процессе экспонирования. 

Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 
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результатом.  

Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  

 

13.Что такое хэппенинг? 

Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и представляющая 

собой художественное целое. 

Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный процесс открытых 

пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-объекта в 

процессе экспонирования. 

Художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не связанной с 

результатом.  

Художественные действия, предполагающие спонтанное участие зрителей  

 

14.Что такое перформанс? 

Пространственная композиция, собранная из готовых материалов и форм, и представляющая 

собой художественное целое. 

Пластическое искусство, предполагающее вовлечение в художественный просцесс открытых 

пространств, театрализованное соучастие зрителей и, как следствие, изменение арт-объекта в 

процессе экспонирования. 

Целенаправленные художественные действия, обладающие самостоятельной ценностью, не 

связанной с результатом.  

Художественные действия актора (художника), предполагающие спонтанное участие 

реципиентов (зрителей) 

 

15.Что такое художественный акционизм? 

Направление в современном искусстве, нацеленное на стирание границ между искусством и 

жизнью 

Направление в современном искусстве, предполагающее процесс, но не предполагающее 

создание итогового арт-объекта. 

Направление в современном искусстве, использующее художественную форму для 

политического высказывания 

 

16.Представители музыкального минимализма 

Джон Кейдж 

Эрик Сати 

Арнольд Шенберг 

Пьер Булез 

Антон Батагов 

Владимир Мартынов 

 

17.Что такое алеаторика? 

Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов случайности 

в структуру произведения, в том числе путем неполноты нотной записи. 

Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 

повторяющихся внутри серии полутонов. 

Принцип звуковысотной организации музыкального произведения, выражающийся в отказе 

композитора от гармонической тональности. 

 

18.Что такое додекафония? 

Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов случайности 

в структуру произведения, в том числе путем неполноты нотной записи. 

Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 

повторяющихся внутри серии полутонов. 
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Принцип звуковысотной организации музыкального произведения, выражающийся в отказе 

композитора от гармонической тональности. 

 

19.Что такое атональность? 

Современный метод музыкальной композиции, основанный на внесении элементов случайности 

в структуру произведения, в том числе с помощью неполноты нотной записи. 

Современный метод музыкальной композиции, использующий серии из двенадцати не 

повторяющихся внутри серии полутонов. 

Современный принцип звуковысотной организации музыкального произведения, 

выражающийся в отказе композитора от гармонической тональности. 

 

20. Автор книги «Искусство в век его технической воспроизводимости» 

Вальтер Беньямин 

Ги Дебор 

Жан Бодрийар 

Теодор Адорно 

 

21.Какие философы разрабатывали понятие симулякра? 

Вальтер Беньямин 

Ги Дебор 

Жан Бодрийар 

Жорж Батай 

Теодор Адорно 

 

22. Что такое гиперреальность (по Жану Бодрийару)? 

Массовое ложное представление о действительности, возникающая в реузльтате неспособности 

массового сознания отличить реальность от образов, навязанных СМИ, рекламой, пропагандой 

и другими социально-культурными институтами. 

Массовое представление о действительности, наиболее полно отражающее реальность, и 

возникающее в результате распространения науки и образования. 

Отражение действительности в художественном образе. 



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-8 Теоретический блок вопросов. 

 

 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-8 

Вопросы  

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Место и роль культуры в обществе.  

2. Структура культуры.  

3. Культурные нормы, традиции и идеалы в структуре культуры.  

4. Социальный идеал и утопия.  

5. Роль социального идеала в динамике культуры и общества. 

6. Содержание понятия культура.  

7. Соотношение понятий общества и культуры.  

8. Структура и динамика культуры. 

9. Традиция и новация в культуре. 

10. Пример, показ, язык как способ трансляции традиции. 

11. Подходы к определению понятия «современность».  

12. Плюрально-циклический (цивилизационный) поход к мировой истории и культуре. Унитарно-

эстафетный поход к мировой истории и культуре.  

13. Концепт традиционного общества.  

14. Концепт современного общества.  

15. История изучения традиционного и современного общества в гуманитарных науках. 

16. Плюрально-циклический (цивилизационный) подход к мировой истории и культуре в 

гуманитарных науках (Н.Я.Данилевский, А.Тойнби). 

17. Основные этапы всемирной истории и культуры.  

18. Культура Первобытности и современность.  

19. Культура Древнего Востока и современность.  

20. Культура эпохи Античности и современность.  

21. Культура эпохи Средневековья и современность.  
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22. Культура эпохи Возрождения и современность. 

23. Культура Нового времени и современность.  

24. Культура Новейшего времени.  

25. Пережитки первобытной религии в истории культуры и современной культуре.  

26. Культурный синкретизм. 

27. Миф и мифологическое мышление. 

28. Человек первобытный и современный. 

29. Проблема происхождения искусства. 

30. Проблема кризиса культуры.  

31. Культура и НТП.  

32. Возникновение масскульта и кич-культуры.  

33. Судьбы народной культуры в ХХ-XXI веках.  

34. Культура и религия. 

35. Молодежная культура Новейшего времени.  

36. Проекты ЮНЕСКО и предложения Римского клуба.  

37. Понятия «современное искусство» и «актуальное искусство».  

38. Виды и формы современного искусства: объект, инсталляция, перформанс, акция, видеоарт, 

фотография.  

39. Искусство в общественном пространстве: лэндарт и стритарт.  

40. Нон-спектакулярное искусство.  

41. site specific проекты.  

42. Предпосылки появления концептуального искусства во второй половине XX века. 

43. Московский концептуализм. 

44. Сравнение западной и советской трактовки концептуального искусства. 

45. «Документа» и Венецианская биеннале современного искусства как крупнейшие выставки 

современного искусства  

46. Оп-арт. Поп-арт (Э. Уорхол, Д.Кунс, жанр граффити).  

47. Видео-арт.  

48. Минимализм.  

49. Цифровое искусство. 

50. Виртуальная реальность: proetcontra. 

51. Основные теоретические подходы к изучению феномена контркультуры.  

52. Механизмы возникновения и особенности функционирования контркультуры.  

53. Ценностно-мировоззренческие основания контркультурных тенденций в современной мире. 

54. Социально-культурные предпосылки возникновения молодежной контркультуры в 60-х годах XX 

века.  

55. «Поколение 1968»: комплексный анализ.   

56. Социально-экономические, политические, культурные, научно-технические предпосылки 

массовизации современной культуры.  

57. Периодизация развития массовой культуры.  

58. Направления и виды текстов массовой культуры.  

59. Теория «толпы» Густава Лебона.   

60. Критика «масс» в трудах Хосе Ортега-и-Гассета.  

61. Концепция общества спектакля  Ги Дебора.  

62. Франкфуртская школа социальных исследований о массовой культуре.  

63. Гиперреальность и симулякры в концепции Жана Бодрийяра.  

64. Структура и функции массовой культуры. 

65. Ценности и язык массовой культуры. 

66. Массовое общество и массовый человек. 

67. Интернет и массовая и культура. 
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68. Реклама и мода как феномены массовой культуры. 

69. Социально-правовое регулирование массовой культуры и проблема культурной селекции. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / 

А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 185 с. — (Высшее образование). — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/513760 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Пономарёв, В. Д. Игровая культура праздника: теория, технология, профессиональная 

культур : учебное пособие / В. Д. Пономарёв. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 177 с. — ISBN 

978-5-8154-0594-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/250697 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Шапинская, Е. Н.  Массовая культура : учебник для вузов / Е. Н. Шапинская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13508-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519319 (дата обращения: 11.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Борзова, Е. П.  Сравнительная культурология : учебник для вузов / Е. П. Борзова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 555 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12660-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515252 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Курумчина, А. Э.  Социокультурные коммуникации. Проекты социальных трансформаций и 

всемирные выставки : учебное пособие для вузов / А. Э. Курумчина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10770-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517273 (дата обращения: 

10.03.2023). 

3. Паничкина, Е. В. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: 

практикум для обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», 

43.03.02 «Туризм», профиль «Организация и управление туроператорской и турагентской 

деятельностью», квалификация (степень) выпускника: бакалавр : учебное пособие / Е. В. Паничкина. — 

Кемерово : КемГИК, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8154-0572-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250691 (дата обращения: 

11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса « 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

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)«Современные культурные формы и 

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

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практическихзанятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав 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 
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7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

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

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами, видеофильмами DVD. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)«Современные культурные формы и 

практики»применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)«Современные культурные формы и 

практики»предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуацийв сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотреноприменением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)«Современные культурные формы и 

практики»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля)«Современные культурные формы и 

практики»предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Технологии реализации программ дополнительного 

образования в сфере культуры искусства и образования» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о порядке разработки и реализации дополнительных 

образовательных программ, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, приобретении способности 

проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и методики обучения, 

формировании готовности педагогического проектирования дополнительных образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической и художественно-творческой видов деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение понятия образовательной программы и видов образовательных программ; 

2. освоение нормативно-правовой базы и технологий проектирования образовательных 

программ; 

3. постижение сущности, основных положений и принципов системно-деятельностного 

подхода как методологической основы проектирования программ; 

4. изучение понятия, целей, задач, видов, примерных структур и назначения 

дополнительных образовательных программ; 

5. изучение понятия, функций, структуры рабочей программы по предмету, требований к 

разработке и алгоритма проектирования рабочей программы по предмету.  

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

УК-1.1.  

Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

 

УК-1.2.  

Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

Знать: как выбрать 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

 

Уметь: находить и 

критически 

оценивать 
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основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 

 

УК-1.3.  

Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Владеть: умением 

предлагать 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая 

их последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия 40 20 20 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 32 16 16 

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  зач. з.с оц. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 74 74 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

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
 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1.Нормативно-

правовая база и 

методологическая 

основа проектирования 

и реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

31 13 18 10  8  -  - 

 

Раздел 2.Теоретические 

и практические 

аспекты реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в области 

музыки 

32 14 18 10  8  -  - 

 

Модуль 2 (Семестр 7) 

Раздел 3.Теоретические 

аспекты проектирования 

рабочих программ и 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

31 13 18 10  8  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

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
 

образования 

Раздел 4.Практические 

аспекты проектирования 

рабочих программ и 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования 

32 14 18 10  8  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет; зачет с оценкой 

Общий объем, часов 144 54 

 

40  32  -  -  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности педагогического 

проектирования дополнительных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, необходимых для осуществления профессиональной 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 
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Тема 1.1.Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база и методологическая основа проектирования образовательных 

программ. Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика.. 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база проектирования образовательных программ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. Понятие 

образовательной программы и виды образовательных программ. Основные источники 

проектирования образовательных программ. Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования и среднего (полного) общего образования (ФГОС 3++) 

как нормативно-правовая база проектирования основных образовательных программ. Отличия 

Федеральных государственных образовательных стандартов от государственных 

образовательных стандартов. Критерии готовности образовательной организации к переходу на 

ФГОС 3+ и ФГОС 3++.  

Тема 1.3. Системно-деятельностный подход как методологическая основа 

проектирования образовательных программ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность, основные положения, принципы системно-деятельностного подхода как 

методологической основы Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего (полного) общего образования. Отличительные 

характеристики традиционного образовательного процесса и образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС (по цели образования, характеру постановке цели и задач урока, 

ориентации, содержанию образования, используемым технологиям, формам и методам обучения, 

формам организации познавательной деятельности обучающихся, роли учителя, позиции 

обучающегося, отношению/взаимодействию педагога и обучающихся, завершению занятия, 

образовательным результатам). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Системно-деятельностный подход как методологическая 

основа проектирования образовательных программ  

Форма практического задания: доклад 

Темы докладов: 

1.Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. 

2.Нормативно-правовая база проектирования образовательных программ. 

3.Системно-деятельностный подход как методологическая основа проектирования 

образовательных программ. 
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4.Сущность и отличительные характеристики традиционного образовательного процесса и 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – кейс-задание 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ МУЗЫКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности педагогического 

проектирования дополнительных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, необходимых для осуществления профессиональной 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Тема 2.1. Основная образовательная программа как комплексный проект. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, структура, содержание и назначение примерных основных образовательных 

программ.Понятие основной образовательной программы, цель и задачи реализации основной 

образовательной программы, принципы и основные подходы к проектированию основной 

образовательной программы, планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; общая характеристика системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, разделы основной образовательной 

программы, 

Тема 2.2. Основные подходы и принципы проектирования основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система условий реализации основной образовательной программы. Этапы 

проектирования основной образовательной программы и их основное содержание.  

Тема 2.3. Дополнительная общеобразовательная программа как комплексный проект. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цель, задачи, виды, примерная структура и назначение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные подходы и принципы проектирования основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Форма практического задания: доклад 

Темы доклада: 
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1. Примерная основная образовательная программа как комплексный документ. 

2. Основная образовательная программа как комплексный проект. 

3. Основные подходы и принципы проектирования основной образовательной 

программы образовательной организации. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа как комплексный проект. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – кейс-задание 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности педагогического 

проектирования дополнительных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, необходимых для осуществления профессиональной 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Тема 3.1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

по предмету. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды рабочих программ. Понятие, функции, структура рабочей программы по 

предмету, требования к разработке рабочей программы по предмету; алгоритм проектирования 

рабочей программы по предмету.  

Тема 3.2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цель, типологические черты, структура рабочей программы элективного курса.  

Тема 3.3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цель, типологические черты, структура рабочей программы факультативного 

курса и курса по внеурочной деятельности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 
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Тема практического занятия: Теоретические и практические аспекты проектирования 

рабочей программы. 

Форма практического задания: доклад 

Темы доклада: 

1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы по 

предмету. 

2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 

3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса. 

4. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тест 

РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗУЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 

Порядок разработки и реализации дополнительных образовательных программ, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, приобретение способности проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и методики обучения, формирование готовности педагогического 

проектирования дополнительных образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов, необходимых для осуществления профессиональной 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Тема 4.1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

по предмету. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды рабочих программ. Понятие, функции, структура рабочей программы по 

предмету, требования к разработке рабочей программы по предмету; алгоритм проектирования 

рабочей программы по предмету.  

Тема 4.2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цель, типологические черты, структура рабочей программы элективного курса.  

Тема 4.3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, цель, типологические черты, структура рабочей программы факультативного 

курса и курса по внеурочной деятельности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Теоретические и практические аспекты проектирования 

рабочей программы. 

Форма практического задания: доклад 

Темы доклада: 

1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы по 

предмету. 

2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 

3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса. 

4. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – тест 

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. (семестр 6) 
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Раздел 1. Нормативно-

правовая база и 

методологическая 

основа проектирования 

и реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2.  

Теоретические 

аспекты 

проектирования 

рабочих программ и 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования в области 

музыки 

14 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 3. Теоретические 

аспекты проектирования 

рабочих программ и 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования 

13 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Практические 

аспекты проектирования 

рабочих программ и 

методического 

обеспечения 

дополнительного 

образования 

14 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

54  
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часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. 

2. Нормативно-правовая база проектирования образовательных программ. 

3. Системно-деятельностный подход как методологическая основа проектирования 

образовательных программ. 

4. Сущность и отличительные характеристики традиционного образовательного 

процесса и образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Лазарева, М. В. Методика преподавания специальных дисциплин: курс лекций для 

обучающихся по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль «Менеджмент социально- культурной деятельности», квалификация (степень) 

выпускника «магистр» : учебное пособие / М. В. Лазарева, А. С. Тельманова. — Кемерово : 

КемГИК, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-8154-0602-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250679 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Мусс, Г. Н. Организация учебного процесса с применением дистанционных технологий 

и электронного обучения : учебное пособие / Г. Н. Мусс. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 98 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174767 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

1. Примерная основная образовательная программа как комплексный документ. 

2. Основная образовательная программа как комплексный проект. 

3. Основные подходы и принципы проектирования основной образовательной 

программы образовательной организации. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа как комплексный проект. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Введение в педагогику художественного образования : учебное пособие / составители 

Е. Л. Басова, Д. Л. Бондарчук. — Тюмень : ТГИК, 2022. — 68 с. — ISBN 978-5-91804-105-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/288218 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Еманова, С. В. Педагогика и психология непрерывного образования : учебное пособие / 

С. В. Еманова, Е. А. Казанцева, М. А. Сокольская ; под редакцией С. В. Емановой. — Курган : 

КГУ, 2022. — 202 с. — ISBN 978-5-4217-0611-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/300284 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы по 

предмету. 

2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 

3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса. 

4. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Дополнительное образование : учебно-методическое пособие / составитель Е. Б. 

Сергеева. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158639 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС общего образования : 

учебное пособие / Н. Е. Хабибова, Н. С. Сытина, Е. В. Карунас, А. Р. Гарданов. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2020. — 87 с. — ISBN 978-5-907176-88-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181826 (дата обращения: 

11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы по 

предмету. 
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2. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

элективного курса. 

3. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы 

факультативного курса. 

4. Теоретические и практические аспекты проектирования рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Введение в педагогику художественного образования : учебное пособие / составители 

Е. Л. Басова, Д. Л. Бондарчук. — Тюмень : ТГИК, 2022. — 68 с. — ISBN 978-5-91804-105-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/288218 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС общего образования : 

учебное пособие / Н. Е. Хабибова, Н. С. Сытина, Е. В. Карунас, А. Р. Гарданов. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2020. — 87 с. — ISBN 978-5-907176-88-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181826 (дата обращения: 

11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) «Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры, искусства и образования»и достижения 

поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины 

(модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 
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каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, дифференцированный зачет, который проводится в устной и/или 

письменной 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; 
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 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. 

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. 
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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 

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 Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Нормативн

о-правовая 

база и 

методологи

ческая 

основа 

проектиров

ания и 

реализации 

дополнител

ьных 

образовател

ьных 

программ» 

УК-1 кейс-

задание 

Задание 1. Составьте банк нормативно-

правовой базы проектирования 

образовательных программ. 

Задание 2. Составьте таблицу 

«Отличительные характеристики ФГОС 3+ от 

ФГОС 3++». 

Задание 3. Составьте таблицу 

«Системно-деятельности подход в 

образовании». 

Задание 4. Составьте таблицу 

«Компетентностный подход в образовании». 

Задание 5. Составьте таблицу 

«Отличительные характеристики 

традиционного образовательного процесса и 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС 3++». 
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2. Раздел -2 «» УК-1 кейс-

задание 

Задание 1. Разработайте отдельные 

компоненты одного из разделов основной 

образовательной программы (на выбор). 

Задание 2. Разработайте рабочую 

программу по предмету. 

Задание 3. Составьте таблицу 

«Элективный курс», включающую следующие 

параметры: цель, типологические черты, 

структура рабочей программы элективного 

курса. 

Задание 4. Составьте таблицу 

«Факультативный курс», включающую 

следующие параметры: цель, типологические 

черты, структура рабочей программы 

факультативного курса. 

Задание 5. Составьте таблицу «Курс 

внеурочной деятельности», включающую в 

себя: цель, типологические черты, структуру 

рабочей программы курса внеурочной 

деятельности. 

 

3. Раздел -3«» УК-1 тест 1. 

2. 

3. 

4. 

4. Раздел-4 «» УК-1 тест  

 

 

Пример тестового задания 

1. В каком документе прописана совокупность требований, обязательных при реализации 

основной 

образовательной программы ООО и СОО? 

а) устав образовательного учреждения 

б) ФГОС 
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в) примерные образовательные программы ООО и СОО 

г) профессиональный стандарт педагога 

д) закон РФ «Об образовании» 

2. ФГОС ООО представляет собой: 

а) документ, в который входит программа развития и устав образовательной организации 

б) документ, в котором раскрыты трудовые функции современного педагога 

в) основополагающий документ, определяющий политику государства в области 

образования 

г) совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы основного 

общего образования образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию 

3. Дата утверждения ФГОС ООО: 

а) 20 ноября 2015 г. 

б) 17 декабря 2010 г. 

в) 20 июня 2005 г. 

4. Дата утверждения ФГОС СОО: 

а) 20 августа 2015 г. 

б) 29 февраля 2010 г. 

в) 17 мая 2012 г. 

5. Сколько разделов включают в себя ФГОС ООО и ФГОС СОО? 

а) три 

б) четыре 

в) пять 

6. Структура ФГОС представляет: 

а) систему трёх «Т» (требования к результатам освоения ООП, структуре ООП, условиям 

реализации ООП) 

б) общие положения, требования к результатам освоения ООП, структуре ООП, условиям 

реализации ООП 

в) общие положения, требования к ООП, требования к личностными профессиональным 

качествам педагога 
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7. Методологической основой ФГОС ООО и ФГОС СОО является: 

а) личностный подход 

б) культурологический подход 

в) системно-деятельностный подход 

г) акмеологический подход 

8. Основными результатами освоения основной образовательной программы (ООП) 

основного общего 

образования согласно ФГОС ООО являются: 

а) универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

б) личностные, метапредметные, предметные компетенции 

в) ключевые компетенции 

9. Выберите правильную формулировку 

Универсальные учебные действия ? это ? 

а) совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса 

б) умение самостоятельно учиться 

в) совокупность ЗУНов и способностей к самоорганизации 

10. К универсальным учебным действиям относятся: 

а) личностные 

б) практикоориентированные 

в) коммуникативные 

г) познавательные 

д) регулятивные 

11. Основную образовательную программу разрабатывает и утверждает 

а) министерство науки и образования Российской Федерации 

б) министерство науки и образования конкретной республики 

в) организация, осуществляющая образовательную деятельность 

 12. Примерную основную образовательную программу разрабатывает и утверждает 

а) министерство науки и образования Российской Федерации 
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б) министерство науки и образования республики  

в) организация, осуществляющая образовательную деятельность 

13. В структуру основной образовательной программы основного общего образования 

входят 

а) три раздела 

б) четыре раздела 

в) пять разделов 

14. Компонентами целевого раздела ООП ООО являются: 

а) пояснительная записка 

б) учебный план 

в) планируемые результаты 

г) система оценки 

д) программа учебных курсов 

15. Компонентами содержательного раздела ООП ООО являются: 

а) учебный план 

б) программа развития универсальных учебных действий 

в) программы отдельных учебных предметов, курсов 

г) программа воспитания и социализации 

д) программа коррекционной работы 

16. Компонентами организационного раздела ООП ООО являются: 

а) учебный план 

б) планируемые результаты 

в) система оценки 

г) система условий реализации 

д) программа коррекционной работы 

17. Этапами проектирования основной образовательной программы ООО являются: 

а) организационной, содержательный, технологический, рефлексивный 

б) мотивационный, целевой, содержательный, технологический, контрольно-оценочный, 

рефлексивный 

в) предпроектный этап, этап проектирования, рефлексивный этап 
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18. Требования к условиям реализации ООП ООО и ООП СОО включают 

а) требования к кадровым условиям 

б) требования к санитарно-эпидемиологическим нормам 

в) материально-технические условия 

г) финансовые условия 

д) учебно-методическое и информационное обеспечение 

19. Дополнительные образовательные программы подразделяются на 

а) дополнительные краткосрочные образовательные программы, дополнительные 

долгосрочные образовательные 

программы 

б) дополнительные региональные образовательные программы, дополнительные 

федеральные образовательные 

программы 

в) дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные 

программы 

20. К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание 

деятельности образовательной 

организации в рамках реализации образовательной программы, относятся: 

а) программа формирования универсальных учебных действий 

б) программы по учебным предметам 

в) программы элективных курсов 

г) программы факультативных курсов 

д) программы курсов внеурочной деятельности 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

Вопросы: 

1. Виды образования в Российской Федерации и их общая характеристика. 

2.Нормативно-правовая база и методологическая основа проектирования образовательных 

программ. 

3. Понятие образовательной программы и виды образовательных программ. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования и среднего (полного) общего образования как нормативно-правовая база 

проектирования основных образовательных программ. 

5. Отличия Федеральных государственных образовательных стандартов от 

государственных образовательных стандартов. 

6. Критерии готовности образовательной организации к переходу на ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

7. Сущность, основные положения, принципы системно-деятельностного подхода как 

методологической основы Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего (полного)общего образования. 

8. Отличительные характеристики традиционного образовательного процесса и 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС (по цели образования, характеру 

постановке цели и задач урока, ориентации, содержанию образования, используемым 

технологиям, формам и методам обучения, формам организации познавательной деятельности 

обучающихся, роли учителя, позиции обучающегося, отношению/взаимодействию педагога и 

обучающихся, завершению занятия, образовательным результатам). 

9. Понятие, структура, содержание и назначение примерных основных образовательных 

программ. 

10. Сущностные, целевые, содержательные характеристики основной образовательной 

программы 

11. Принципы и основные подходы к проектированию основной образовательной 

программы. 

12. Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

13. Условия реализации основной образовательной программы. 

14. Этапы проектирования основной образовательной программы и их основное 

содержание. 
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15. Понятие, цель, задачи, виды, примерная структура и назначение дополнительной 

общеобразовательной программы. 

16. Понятие, функции и структура рабочей программы по предмету 

17. Требования к разработке рабочей программы по предмету. 

18. Алгоритм проектирования рабочей программы по предмету. 

19. Понятие, цель, типологические черты и структура рабочей программы элективного 

курса. 

20. Понятие, цель, типологические черты и структура рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. 

 

Аналитические задания: 

Задание 1. Составьте банк нормативно-правовой базы проектирования образовательных 

программ. 

Задание 2. Составьте таблицу «Отличительные характеристики ФГОС от ГОС» по 

следующим параметрам сравнения: нормативно закрепленное понятие стандарта; основа 

стандарта; ориентация; цель образования; структура стандарта; структура учебного плана; 

содержание образования; используемые образовательные технологии и методы обучения; роль 

учителя; позиция обучающегося; результаты образования. 

Задание 3. Составьте таблицу «Системно-деятельности подход в образовании», 

включающей следующие графы: понятие; сущность; основные положения; принципы; 

исследователи; основные работы исследователей. 

Задание 4. Составьте таблицу «Компетентностный подход в образовании», включающей 

следующие графы: понятие; сущность; основные положения; исследователи; основные работы 

исследователей. 

Задание 5. Составьте таблицу «Отличительные характеристики традиционного 

образовательного процесса и образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» по 

следующим параметрам сравнения: цель образования; характер постановке цели и задач урока; 

ориентация; содержание образования; используемые технологии, формы и методы обучения; 

формы организации познавательной деятельности обучающихся; роль учителя; позиция 

обучающегося; отношение/взаимодействие педагога и обучающихся; завершение занятия; 

образовательные результаты. 

Задание 6. Разработайте отдельные компоненты одного из разделов основной 

образовательной программы (на выбор): 

- целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы); 

- содержательный (программа развития универсальных учебных действий (тип 

универсальный учебных действий на выбор), рабочая программа учебного предмета, рабочая 

программа элективного курса, рабочая программа факультативного курса, рабочая программа 

курса внеурочной деятельности); 

- организационный раздел (система условий реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта (как минимум одна категория условий (на выбор)). 
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Задание 7. Разработайте рабочую программу по предмету, включающую в себя: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

-описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Задание 8. Составьте таблицу «Элективный курс», включающую следующие параметры: 

цель; типологические черты; структура рабочей программы элективного курса. 

Задание 9. Составьте таблицу «Факультативный курс», включающую следующие 

параметры: цель; типологические черты; структура рабочей программы факультативного курса. 

Задание 10. Составьте таблицу «Курс внеурочной деятельности», включающую в себя: 

цель; типологические черты; структура рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Введение в педагогику художественного образования : учебное пособие / составители 

Е. Л. Басова, Д. Л. Бондарчук. — Тюмень : ТГИК, 2022. — 68 с. — ISBN 978-5-91804-105-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/288218 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Еманова, С. В. Педагогика и психология непрерывного образования : учебное пособие / 

С. В. Еманова, Е. А. Казанцева, М. А. Сокольская ; под редакцией С. В. Емановой. — Курган : 

КГУ, 2022. — 202 с. — ISBN 978-5-4217-0611-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/300284 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС общего образования : 

учебное пособие / Н. Е. Хабибова, Н. С. Сытина, Е. В. Карунас, А. Р. Гарданов. — Уфа : БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2020. — 87 с. — ISBN 978-5-907176-88-1. — Текст : электронный // Лань : 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181826 (дата обращения: 

11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дополнительное образование : учебно-методическое пособие / составитель Е. Б. 

Сергеева. — Улан-Удэ : ВСГИК, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158639 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Лазарева, М. В. Методика преподавания специальных дисциплин: курс лекций для 

обучающихся по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль «Менеджмент социально- культурной деятельности», квалификация (степень) 

выпускника «магистр» : учебное пособие / М. В. Лазарева, А. С. Тельманова. — Кемерово : 

КемГИК, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-8154-0602-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250679 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Мусс, Г. Н. Организация учебного процесса с применением дистанционных технологий 

и электронного обучения : учебное пособие / Г. Н. Мусс. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 98 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174767 (дата обращения: 11.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

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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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля)«Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры, искусства и образования»предполагает 

изучение материалов дисциплины (модуля)«Технологии реализации программ дополнительного 

образования в сфере культуры, искусства и образования»на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. 

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: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 
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положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету, дифференцированному 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

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)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры, искусства и образования»применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии реализации программ дополнительного 

образования в сфере культуры, искусства и образования»предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

указать форму разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)«Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры, искусства и образования» предусмотрено 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии реализации программ 

дополнительного образования в сфере культуры, искусства и образования» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)«Технологии реализации программ дополнительного 

образования в сфере культуры, искусства и образования»предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном 

языке (французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и 

практических навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования 

в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

3. Развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК – 4 в соответствии с учебным планом.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 

делового этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 

на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 
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УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации 

в мультикультурной 

профессиональной среде 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
144 36 36 36 36 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 144 36 36 36 36 

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 108 27 27 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет зачет зачет 

зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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
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т

и
ч
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к
о
й
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д
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т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
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и

я
 

и
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н
и
х:

 в
 ф

о
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е 
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а
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и
ч
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й
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д

го
т

о
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и
 

К
о
н

су
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
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

32 14 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

11 5 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

10 4 6 
 

 6  
 

  

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

31 13 18 
 

 18  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

13 5 8 
 

 8  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

9 4 5 
 

 5  
 

  

 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 
9 4 5 

 
 5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
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
 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

32 14 18   18     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

18 6 12   12     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

14 8 6   6     

 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
31 13 18   18     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
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
 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

15 5 10   10     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

16 8 8 
 

 8  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

32 14 18   18     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

16 8 8   8     

 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

16 6 10   10     

 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

31 13 18   18     

 

Тема 6.1. Время Passé 15 5 10   10      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
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
 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 8 8   10     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 32 14 18   18      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

16 8 8   8     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

16 6 10   10     

 

Раздел 8. Путешествия 31 13 18   18      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

«Une promenade à travers 

Paris» 

16 8 8   10     

 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

15 5 10   8     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
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
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 108 144   144      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма. 

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

Тема 1.1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма // 

Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

Грамматика: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая парадигма.  

 

Тема 1.2. Определенный артикль: случаи употребления // Текст «Alain Dupont». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

 

Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель. Прилагательные, обозначающие цвет и размер. Для описания 

комнаты / учебной аудитории 
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Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в предложениях, 

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

Тема 2.1. Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст «Jacques Leblanc». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

Тема 2.2. Безличный оборот «il y a». // Описание своей комнаты. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

          Тема 2.3. Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

Тема 3.1. Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien.  

 

Тема 3.2. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  
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Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 4.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с 

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

Тема 4.2. Местоимение en. Количественные числительные. // Описание одного из дней 

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года. Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. 

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года. // Текст «Le 

14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. Обозначение года.  

 

Тема 5.2. Причастие прошедшего времени. // Текст «De la maternelle à l'université».   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции. Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Passé composé, Futur immediate, Passé immédiat. 

Тема 6.1. Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en classe de 4-e». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

Тема 6.2. Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих ближайших планах по 

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени. Время Imparfait. 

Тема 7.1. Место наречия при глаголе в форме сложного времени. // Текст «Meubles à 

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

Тема 7.2. Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

Тема 8.1. Местоименные глаголы.  Особенности правописания глаголов первой группы. 

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

Тема 8.2. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст «Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма // Текст «Nous sommes jeudi. Il est neuf heures». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Nous sommes jeudi. Il est neuf heures. On sonne. Notre professeur, Monsieur Lacombe, 

arrive. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. D'abord, nous 

lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 
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Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film 

est très beau. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Nous 

répondons à ses questions. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. 

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 

progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses 

élèves? 4. Les élèves que répondent-ils à leur professeur? 5. Les élèves que font-ils d'abord? 6. 

Qu'est-ce que les élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils 

le magné-tophone? 9. Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves 

font des fautes? 11. Qu'est-ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des 

questions? 13. Les élèves répondent-ils aux questions du professeur? 14. Que dit le professeur à ses 

élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в настоящем времени:  

1. Je (chercher) mon crayon. 2. Nous (regarder) la télévision. 3. (Restes-tu à la maison? 4. Je 

(écouter) ces disques. 5. On (sonner) à la porte. 6. Nous (dessiner) leur portrait. 7. Ils (apporter) 

une bonne nouvelle. 8. Nous (assister) à ce match. 9. On ne (fumer) pas ici. 

 

Тема практического занятия: Определенный артикль: случаи употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Alain Dupont habite Amiens, cinq, rue Jasmin. Il étudie à la Faculté de médecine. Cette 

année, il termine ses études, il va devenir médecin. Alain travaille ferme. Dès le matin, il est assis à 

sa table, il prépare son premier examen. 

Le téléphone sonne. Alain décroche. C'est sa soeur Germaine qui l'appelle de Paris. Elle dit à 

son frère que mardi, après-demain, elle revient à Amiens.  

Mardi, à cinq heures quinze, Alain est déjà à la gare. Il regarde sa mon-tre. Il est cinq heures 

vingt. Le train va arriver. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Où habite Alain Dupont? 2. Où fait-il ses études? 3. Que veut-il deve-nir? 4, Est-ce qu'il 

termine ses études cette année? 5. Que fait-il dès le matin? 6. Alain a-t-il une soeur? 7, Qui appelle 

Alain de Paris? 8. Que dit Germaine à son frère? 9. A quelle heure Alain arrive-t-il à la gare? 10. 

A quelle heure ar-rive le train? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы в утвердительной или в отрицательной форме, 

употребляя местоимения le, la, les:  
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1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 

4. Retrouvez-vous vos amis à la sortie du stade? 5. Ecou-tez-vous ces disques? 6. Voulez-vous 

acheter cette montre? 7. Corriges-tu toujours tes fautes? 8. Peux-tu me donner le numéro de 

téléphone de la secrétaire? 9. Est-ce que vous apprenez par coeur les textes que vous étudiez? 

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

Указательные прилагательные: общая парадигма. // Рассказ про себя, про хобби и увлечения. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои хобби и увлечения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. a) Употребите притяжательные прилагательные, согласуя их с 

подлежащим:  

1. Vous parlez à ... professeur. 2. Ecoutons ... amis. 3. J'appelle ... soeur au téléphone. 4. Mes 

amis arrivent avec ... femmes. 5. Cet élève aime ... éco-le. 6. Les garçons révisent ... leçons. 7. 

Répétez ... question, s'il vous plaît! 8. Corrigez-vous ... fautes? 9. Chaque matin, je lis ...journal. 10. 

Ils terminent ... études. 11. Marthe téléphone à ... amis. 12. Joue avec ... petite soeur. 13. Je 

bavarde avec ... amie Juliette. 14, Michel va à Toulouse avec ... équipe.  

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу 

карандаш. 3. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Я повторяю вопрос. 4. Исправьте ошибки. 

5. Они всегда исправляют свои ошибки. 6. Поговори с преподавателем. 7. Каждое утро 

после завтрака он читает газету. 8. Я разговариваю с другом. 9. Вы пишете брату? — Нет, 

я пишу сестре. 10. Где живет твоя подруга? 11. Куда ты идешь? — К брату, 12. Кому вы 

звоните? — Отцу. 13. Скажите, пожалуйста, свою фамилию. 14. Ты уезжаешь с братом? 

— Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. Lucien 

téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Неопределенный артикль: общая парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc».  

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
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 Текст для чтения и обсуждения 

Jacques Leblanc est interprète au Ministère des affaires étrangères. Il habite assez près du 

ministère dans une vieille maison de la rue Bonaparte. Son appartement n'est pas grand, mais 

confortable. Il se compose de deux pièces: une salle de séjour et une chambre à coucher.  

La salle de séjour est une grande pièce carrée avec une large fenêtre qui donne sur la cour. 

Une grande bibliothèque occupe le mur de gauche. Contre le mur opposé, se trouye un meuble avec 

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

Au fond de la pièce il y a un divan et une petite table ronde. Le plancher est recouvert d'une 

moquette beige.  

La chambre à coucher est petite. Il y a là un lit et un placard où Jacques range ses vêtements.  

Jacques va souvent en mission à l'étranger. S'il ne quitte pas Paris, il ren-tre vers six heures. 

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Où travaille Jacques Leblanc? 2. Où habite-t-il? 3. A-t-il un grand ap-partement? 4. 

Combien (сколько) de pièces y a-t-il dans son appartement? 5. Où donne la fenêtre de la salle de 

séjour? 6. Quels meubles se trouvent dans la salle de séjour? 7. Où se trouve la bibliothèque? 8. 

Jacques a-t-il un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi? 9. Qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle 

de séjour? 10. Comment est sa chambre à coucher? 11. Où Jacques range-t-il ses vêtements? 12. 

Jacques va-t-il souvent en mission? 13. A quelle heure revient-il du bureau? 14. Que fait-il après le 

dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

1. C'est... serviette. C'est... serviette de Julie. ... serviette est sur ... bu-reau. 2. Pierre a ... 

belle serviette. 3. Sur la table il y a ... dictionnaire. 4. J'ai-me ... musique. 5. Marie adore ... roses. 

6. Le père de Pierre est directeur de ... usine. 7. Le matin il va à ... usine. 8. Ce n'est pas ... 

université, c'est... insti-tut. 9. Ce n'est pas ... ville, c'est... cité. 10. Robert écrit ... article, c'est... 

article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 

 

Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей 

комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Заполните пропуски глаголом être или оборотом il у а:  

1. Sur cette place ... un cinéma. 2. Le cinéma ... près du métro. 3. Près de la table ... une 

chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... 
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quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la 

sortie. 9. A la sortie du métro ... des cabines téléphoniques. 

 

Тема практического занятия: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, 

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

1. Combien de jours vas-tu rester à la campagne? — Je vais ... rester deux jours. 2. C'est 

votre placard? Qu'est-ce que vous ... mettez? 3. Tu vas au cinéma? — Non, je ... viens. 4. Il ouvre 

son attaché-case et... sort (вынимает) ses livres. 5. Elle ouvre la fenêtre et regarde dans la cour; 

son garçon ... joue avec ses petits amis. 6. A quelle heure le train arrive-t-il à Pétersbourg? — Il ... 

arrive à 7 heures. 7. J'aime ce vase, d'habitude je ... mets des roses. 8. Tu pars? — Oui, je vais à 

Londres. — Tu ... vas seul? — Non, je ... vais avec ma femme. — Quand allez-vous ... revenir? — 

Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure vingt. 

Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent du magasin. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному 

тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его 

обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. // Текст «Trois étudiants, trois grands amis». 
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

Trois étudiants, trois grands amis, Louis, François et Antoine, habitent Paris, mais ils ne sont 

pas Parisiens. Ils n'ont même pas de parents à Paris. Antoine est de Blois. La ville natale de 

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

Antoine, François et Louis font leurs études à la Faculté de droit. Tous les trois habitent une 

vieille maison peu confortable, non loin dè la Sorbonne. Chacun a une petite chambre sous le toit. 

Souvent il y fait froid en hiver.  

En été, quand il fait chaud, ils aiment travailler dans le Jardin du Luxem-bourg qui se trouve 

près de la Sorbonne. Ils choisissent un coin calme, s'ins-tallent sur des chaises et lisent. Dans le 

jardin il y a toujours beaucoup d'étu-diants qui viennent s'y reposer après les cours ou préparer 

leurs examens. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  

3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de 

François? 6. A quelle faculté les trois amis font-ils leurs études? 7. Comment est la maison où ils 

habitent? 8. Fait-il chaud dans leur mansarde en hiver? 9. Où se trouve le Jardin du Luxembourg? 

10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 

 

Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // 

Описание фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-
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vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии. 
Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и 

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 

11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de 

travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A 

cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de 

spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des 

comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à 

la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il 

ses reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la 

rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. 

Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses 

reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. 

Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 

16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été 

est très chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему 

празднования одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres 

français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. 

Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des 

parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour 

cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на 

учебном занятии. 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление числительных в датах. 

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

LE 14 JUILLET  
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Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes 

les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de 

guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et 

des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres 

jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes 

étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président 

de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des 

airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-

on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-

ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 

12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne 

national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa 

création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le 

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces 

saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. 

En quelle saison pleut-il d'habitude?  

 

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 
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Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec 

moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une 

école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier 

pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. 

Nous restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre 

de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de 

livres de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume 

ne sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. 

Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir 

plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois 

années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens 

pour avoir la licence de journalisme. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant 

une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre 

pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma 

soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – проект 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной 

специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e».  
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 
UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. 

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e 

à la classe de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 

pendant l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de 

novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une 

douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en 

juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. 

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de 

tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les 

professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour 

étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si 

nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la 

même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la 

fin de l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils 

(appeler) un taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et 

(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. 

Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre 

sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année 

passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe 

du pays. 
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Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения.  

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по 

поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня 

вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот 

вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро 

вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. // Текст «Meubles à credit». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était 

son seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. 

Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils 

devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, 

il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait 

pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 
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Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en 

réalité.» 

 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 

 

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

 

— Non, Monsieur, je regrette. 

 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine. 

 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже 

предупредили, я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы 

достаточно работали.  

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  
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b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien 

attention quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne 

(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne 

(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas 

venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – проект. 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о 

них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 

Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans 

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé 

une place d'employé dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer 

quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il 

accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le 

prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il 

est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près 

de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très 

content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à 

travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la 
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Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés 

en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur 

Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente 

ponts.  

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit 

les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier 

des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la 

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée 

de vieux arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui 

passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête 

devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour 

se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de 

l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro 

pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne. 

 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements 

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service 

militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a 

fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il 

fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils 

décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour 

aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres 

de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au 

milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 

quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants 

et de voitures sur les Grands Boulevards?  

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où 

vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de 

partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous 

(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard. 

 

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 
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Форма практического задания: практический практикум. 

 Текст для чтения и обсуждения: 

 
1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la 

Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres 

soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-

domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants 

de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues 

étrangères.  

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 

de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé 

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le 

nom de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 

300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois 

plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des 

cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  
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Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 

pour la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste 

T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

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. (семестр 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 4) 
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Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

2 Подготовка эссе 

2 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 6) 
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Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

4 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Подготовка эссе  

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour 

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 
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1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à 

l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

3. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à 

un poste de manager dans un club de fitness? 

3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles 

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été 

le résultat? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

5. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
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7. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

9. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  

2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

11. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

12. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

13. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. 

— ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

14. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 

5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord 

que le voyage n'est plus nécessaire?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. 

— 106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

09.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с упражнениями : 

учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, которые проводятся 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, 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 
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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 

дисциплине (модулю) выставляется посистеме зачтено/не зачтено для зачета и  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 в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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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 (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-4 Фонетический 

диктант (запись 

слов и фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est 

peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres 

préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

Cet élève travaille bien. Il est très appliqué. Alain revient de l'institut à quatre heure 

vingt. Lucien téléphone à Germain et le prévient de sa visite. Les jeunes filles viennent 

du magasin. 

 

2. 
Раздел -2 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-4 Аудирование, 

устный опрос по 

прослушанному 

тексту 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

3. Раздел -3 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К 

резюме необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», 

которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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занятии 

4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4 Подготовка 

презентации и её 

устная защита на 

учебном занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 

национальных праздниках Франции или России на французском языке.  

 

5. Раздел -5 

«Образование: 

обучение в 

университете» 

УК-4 Проект 
Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на французском языке с 

обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать 

макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

6. Раздел -6 

«Высшее 

образование во 

Франции» 

УК-4 Эссе 
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 

examens de leurs élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

7.  Раздел -7 «Где я 

живу» 

УК-4 Проект 
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 

информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 

маршрута на французском языке. 

 

8. Раздел -8 

«Путешествия» 

УК-4 Эссе 
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

 

 



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 

УК-4 Примернвй перечень теоретических вопросов: 

1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма. 

2. Определенный артикль: случаи употребления. 

3. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

6. Безличный оборот «il y a». 

7. Наречия en, у. 

8. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

10. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

11. Количественные числительные. 

12. Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление 

числительных в датах. Обозначение года. 

13. Время Passé composé. 

14. Время Futur immediate. 

15. Время Passé immédiat. 

16. Время Imparfait. 

17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

18. Особенности правописания глаголов первой группы.  

19. Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. 

20. Местоименные глаголы. 

Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста 

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. 

культетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань: Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. 

Торопова. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 07.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — 

ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 09.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 09.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

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.r

u/  

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

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. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно 

или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

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 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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). 

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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) 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) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с Графическим дизайном реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  
 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умении ̆ по их практическои ̆

реализации; 

 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные решения и 

выполнять действия; 

 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся 

применения мер установленных деис̆твующим законодательством, необходимых для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном 

явлении, обладающеи ̆ повышенной общественнои ̆ опасностью, рассмотреть основные 

аспекты его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 

деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е., 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически 

правильно квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 

условий распространения его в современном мире; 

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-10.1. Проявляет 

нетерпимое отношение 

к проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону. 

Знать:  

понятие, содержание, формы 

проявления терроризма и 

экстремизма; 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-10.3. Знает и 

соблюдает 

действующие правовые 

нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в различных 

областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

профессиональной. 

жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной; 

Уметь: 

осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международного и и российского 

законодательства; 

давать правовую оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию правозащитных 

механизмов. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36  36 

Лекции 20  20 

Практические занятия 16  16 

Самостоятельная работа обучающихся 27  27 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

К
о

н
су

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
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1.  

Правовые и 

организационные основы 

противодеис̆твия 

терроризму в Россиис̆кой 

Федерации 

31 13 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие 

сущность, современные 

тенденции. Факторы, 

влияющие на 

распространение терроризма 

в Российской Федерации. 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

регулирование 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму 

в Российской Федерации 

7 3 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.4. Основные 

направления международного 

сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

 

8 4 4 2  2     

 

Раздел 2.  

Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

по профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) 

32 14 18 10  8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
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о
 

Л
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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
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ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н
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к
о

н
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а

к
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ликвидации последствий 

его проявлений терроризма 

в Российской Федерации 

Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 2.2. Организация 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации. Организация 

деятельности по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) и мест 

массового пребывания людей 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 2.3. Уровни 

террористической опасности 

и порядок их установления. 

Организация деятельности по 

борьбе с терроризмом. 

8 4 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических проявлений 

8 4 4 2  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и экстремизму, его 

ограничений, определение места в системе национального и международного права, изучение х 

предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и 

основ противодействия ему.  

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение исторических предпосылок развития терроризма, а также соответствующей 

трансформации понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и субъектов 

террористической деятельности, а также рассмотрения средств материального и 

нематериального воздействия. Рассмотрение комплекса политических, экономических, 

социальных, идеологических, этнонациональных и правовых факторов, которые способствуют 

сохранению террористических угроз в России. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение субъектов противодеис̆твия терроризму, к которым относятся уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит проведение мероприятий но противодействию терроризму, негосударственные 

организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

аититсррористических мероприятий. 

Изучение правовой основы противодеис̆твия терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как нормативный правовои ̆ акт, имеющий высшую 

юридическую силу и прямое деис̆твие на всей территории страны; 

− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного права 

(Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций Организации 

Объединенных Нации ̆ в сфере противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенция 1979 г. о борьбе с 

захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, направленными 

против морского судоходства. Конвенция 1990 г. о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г. No 35-Ф3 «О противодеис̆твии терроризму», от 28 

декабря 2010 г. No 390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г. No 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ Президента Россиис̆кой Федерации от 15 

февраля 2006 г. No116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. No 664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодеис̆твия терроризму», постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. No 333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
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осуществляет Правительство Российскои ̆ Федерации, в области противодействия 

терроризму», ведомственные нормативные правовые акты). 

 

Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодеис̆твия 

терроризму в Россиис̆кой Федерации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения, а также 

финансирования органов общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение форм международного сотрудничества в области противодеис̆твия терроризму. 

Рассмотрение механизмов Организации Объединенных Нации,̆ Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Европейского союза, Шанхаис̆кой организации сотрудничества, 

Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 

Лиги арабских государств, других международных организаций универсального (глобального), 

регионального и субрегионального уровнеи ̆ и образованных ими рабочих и консультативных 

органов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Общая характеристика общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование 

противодействия терроризму в Российскои ̆Федерации. 

Форма практического задания 1: сравнительно-правовое исследование. 

Студентам предлагается провести сравнительно-правовое исследование 

антитеррористического законодательства России и зарубежной страны, найти схожее и отличное. 

Тема практического занятия 2: Основные направления международного сотрудничества 

в области противодействия терроризму 

Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие международные организации участвуют в развитии и совершенствовании 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму? 

2. Назовите основные конвенции ООН по противодействию терроризму. 

3. Перечислите основные направления международного сотрудничества России в сфере 

противодействия терроризму. 

4. Раскроите и охарактеризуете основные уровни антитеррористического 

сотрудничества. 

5. Опишите формы, методы и виды международного антитеррористического 

сотрудничества. 

6. Каковы перспективы развития международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИИ ̆ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, организации и 

проведения мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия терроризму 

в Россиис̆кой Федерации. Изучить уровни терористичсской опасности и порядок их 

установления. 
 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма. 

Рассмотрение методов общей и индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 

− объявление официального предостережения о недопустимости действии,̆ создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 

− внесение представления об устранении способствующих совершению правонарушения: 

причин и условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. 

 

Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Россиис̆кой 

Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористическои ̆

защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под которой понимается 

совокупность идей, концепций, веровании,̆ догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на 

мобилизацию людей для участия в неи.̆ Рассмотрение организационных основ противодействия 

терроризму, в формировании которых участвуют Президент Россиис̆кой Федерации, 

Правительство Россиис̆кой Федерации, федеральные органы исполнительнои ̆ власти, высшие 

должностные лица субъекта Российскои ̆ Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Россиис̆кой Федерации), высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 
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Тема 2.3. Уровни терористичсской опасности и порядок их установления. 

Организация деятельности по борьбе с терроризмом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российскои ̆

Федерации, также порядка их установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под которой 

понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористическои ̆ деятельности, раскрытию и расследованию 

преступлений террористического характера. 

 

Тема 2.4. Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствии ̆террористических проявлений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией и ликвидацией 

террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и 

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных работ после совершения 

террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 

объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством Российскои ̆ Федерации вреда, 

причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстреннои ̆ медицинской помощи; медико-психологическое сопровождение 

аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и экологической безопасности объектов, 

подвергшихся террористическому воздействию. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Организация противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористическои ̆

защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людеи.̆ 

Форма практического задания 1: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Что понимается под идеологиеи ̆терроризма? 

2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодеис̆твие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодеис̆твия идеологии терроризма? 

4. Что включает организация работы по противодеис̆твию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российскои ̆Федерации? 

5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

 

Тема практического занятия 2: Содержание деятельности по минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических проявлений. 
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Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 

2. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствии ̆терактов в 

Российской Федерации? 

3. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 

4. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий,которые осуществляются 

после терактов. 

5. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычаин̆ых ситуации ̆

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 

 

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. (семестр 2) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 Подготовка аналитического задания 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

6 Подготовка к групповому обсуждению 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 
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3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической̆ деятельности. 

4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской̆ деятельности 

международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической ̆

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной̆ системы противодействия терроризму. 

10. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российскои ̆Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористическои ̆комиссии в субъекте Российскои ̆

Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российскои ̆

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образовании?̆  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодеис̆твия терроризму в 

Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17. Национальный аптитеррористический комитет? 

18. Кто является руководителем Национального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 

20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительнои ̆

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российскои ̆

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Что понимается под идеологиеи ̆терроризма? 

2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодеис̆твие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодеис̆твия идеологии терроризма? 

4. Что включает организация работы по противодеис̆твию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российскои ̆Федерации? 

5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 

7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствии ̆терактов в 

Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 
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9. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются 

после терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычаин̆ых ситуации ̆

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение аналитического задания.  
Аналитическое задание – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

аналитического задания состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании аналитического задания слушатель 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический 

актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания аналитического задания разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций. Темы аналитического задания 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или 

семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы аналитического задания может быть выбрана одна или несколько 

тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Аналитическое задание проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению аналитического задания:  

Аналитическое задание выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 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: 
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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 

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: 

 



 
17 

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 (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

УК-10 Устный опрос 1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической̆ деятельности. 

4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской̆ деятельности 

международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической̆ 

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной̆ системы противодействия терроризму. 

10. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17. Национальный аптитеррористический комитет? 
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18. Кто является руководителем Национального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 

20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  

2. Раздел 2. 
Деятельность 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

по профилактике 

и борьбе с 

терроризмом, а 

также 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений 

терроризма в 

Российской 

Федерации 

УК-10 тестирование 
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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 

УК-10 1. Понятие и истоки терроризма. 

2. Концептуальные аспекты анализа терроризма. 

3. Классификация проявления терроризма. 

4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма. 

5. Классификация террористических актов. 

6. Разновидности терроризма. 

7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии терроризму». 

8. Классификация видов терроризма. 

9. Антитеррористический центр государств СНГ. 

10. Основные задачи контртеррористической деятельности. 

11. История терроризма в России. 

12. Современные особенности терроризма в России. 

13. Молодѐжный экстремизм и терроризм. 

14. Причины проявления терроризма. 

15. Основные направления противодействия терроризму. 

16. Понятие террористической организации. 

17. Внешние и внутренние носители террористических угроз. 

18. Основные признаки террористических организаций. 

19. Структура террористической организации. Виды террористических 

организаций. 

20. Основные направления выявления террористических организаций. 

21. Способы совершения террористических действий. 

22. Особенности национального терроризма. 

23. Особенности политического терроризма. 

24. Особенности криминального терроризма. 

25. Специфика религиозного терроризма. 

26. Специфика криминального терроризма. 

27. Специфика экологического терроризма. 

28. Проблемы противодействию финансирования терроризма. 

29. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ. 

30. Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма. 

31. Основные цели террористических акций. 

32. Роль средств массовой информации противодействию терроризма. 

33. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России. 

34. Российские правовые основы борьбы с терроризмом. 

35. Международный терроризм и антитерроризм. 

36. Истоки борьбы с терроризмом на международном уровне. 

37. Международные правовые основы борьбы с терроризмом. 

38. Виды и формы международного терроризма. 

39. Признаки международного терроризма. 

40. Международный терроризм: современные тенденции формирования. 41. 

Терроризм как форма проявления агрессии. 

42. Международные механизмы борьбы с терроризмом. 

43. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом. 

44. Борьба с финансированием терроризма. 

45. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 

46. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. 

47. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.  
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48. Противодействие похищениям людей. 

49. Охрана и защита территорий и помещений. 

50. Действия руководителей организаций, предприятий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств, 

угрозами взрывов, захватом заложников. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Комплексный план противодеис̆твия идеологии терроризма в Россиис̆кой Федерации 

на 2019 – 2023 годы [Электронный ресурс] // Национальныи ̆ антитеррористический комитет. – 

Режим доступа: http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii- 

terrorizma-v.html  

2. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных 

организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9370-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452810 (дата обращения: 

28.02.2023 

3. Политическии ̆ экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия Арчаков, 

М. К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / 

М. К. Арчаков ; под научной редакциеи ̆Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 295 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455371 (дата обращения: 28.02.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

[Электронный ресурс] // Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424  

2. Концепция противодействия терроризму в Россиис̆кои ̆ Федерации [Электронныи ̆

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  

3. Федеральный закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г. [Электронныи ̆

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

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

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

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

демонстрационными материалами.  

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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях исторического пути 

российского государства и самобытности его политической организации.  

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского общества, 

взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её перспективного 

развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном российском 

обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур в России. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

принимать решения, исходя из 

осознания межкультурных 

различий; 
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной 

коммуникации. 

  УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 
особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 
ценностных систем 

Знать: 
основные этапы развития России в 
социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; 

Уметь: 
использовать знания основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, этическом 
и философском контекстах; 

Владеть: 
навыками взаимодействия с учётом 

национальных и социокультурных 

особенностей народов России. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54  54   

Лекции 18  18   

Практические занятия 36  36   

Самостоятельная работа обучающихся 9  9   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

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 2 

Раздел 1. История 

государства и права 

России 

31 4 27 9  18  

 

   

Тема 1.1. Древнерусское 

государство и право IX-XII 

вв. 
3  3 1  2  

 

   

Тема 1.2. Государство и 

право на Руси в XII-XIV вв. 4 1 3 1  2      

Тема 1.3. Государство и 

право Московской Руси в 
XV-XVII вв. 

3  3 1  2  

 

   

Тема 1.4. Становление и 

развитие абсолютной 
монархии в XVIII веке 

4 1 3 1  2  

 

   

Тема 1.5. 

Государственный механизм 

и систематизация 

законодательства в первой 

половине XIX века 

3  3 1  2     

 

Тема 1.6. Реформы второй 

половины XIX в. и 

развитие государственно-
правовой системы 

4 1 3 1  2     
 

Тема 1.7. Формирование 

ограниченной монархии. 
Свод Основных 

Государственных законов в 

редакции 1906 г. Первая 
Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

3  3 1  2     

 

Тема 1.8. Образование 

советской республики и 

союзного государства. 

Первые советские 
конституции 1918 г. и 1924 

г. Развитие советского 

права 1918 – конец 1920-х 
гг. 

3  3 1  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

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
 

Тема 1.9. Развитие 

советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения 

в государственном 
механизме СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. Нюрнбергский 

процесс: источники 
познания и историческое 

значение. Развитие 

советского государства и 
права 1945 – 1991 гг. 

4 1 3 1  2     

 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
32 5 27 9  18  

 

   

Тема 2.1. Конституция 

Российской Федерации и ее 
развитие 

4 1 3 1  2  

 

   

Тема 2.2. Народовластие – 

основа конституционного 

строя Российской 
Федерации 

3  3 1  2  

 

  
 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

4 1 3 1  2      

Тема 2.4. Избирательное 
право Российской 

Федерации 
3  3 1  2      

Тема 2.5. Президент 

Российской Федерации 
4 1 3 1  2      

Тема 2.6. Федеральное 
Собрание Российской 

Федерации 
4 1 3 1  2  

 

   

Тема 2.7. Правительство 

Российской Федерации  
3  3 1  2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
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н
и
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о
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а
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т

и
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о

й
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о

д
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т
о
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и
 

С
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и
н

а
р
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и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
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к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 
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и

х:
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о
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р
а
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т

и
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к
о

й
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о

д
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т
о
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и
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б
о
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а
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о
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ы
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н
я
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и

я
 

и
з 
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и
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Тема 2.8. Конституционные 

основы судебной власти в 
Российской Федерации 

4 1 3 1  2      

Тема 2.9. Конституционные 

основы местного 
самоуправления в 

Российской Федерации 

3  3 1  2     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 9 54 18  36  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие абсолютной монархии в 

XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой половине XIX века. 
Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой системы. Формирование 

ограниченной монархии. Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская 

республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. Образование советской республики и 
союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – 

конец 1920-х гг. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном 

механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и 

историческое значение. Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг. 
 

Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная 

демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение 
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государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. Основные 

этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие своеобразие ее 

государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней Руси. Структура 

населения и правовой статус различных социальных групп. Государственный строй русских 

земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация Древнерусского государства. Киевская Русь 

как раннефеодальная монархия. Высшие и местные органы власти и управления. Военная 

организация Древней Руси. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: 

обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и 

Ярослава Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. 

Русская правда как памятник права.  

 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой половине ХVI 

в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское 

княжества: особенности социальной структуры и феодальных отношений. Княжеская власть. 

Состояние и развитие государственно-правовых институтов. Новгородская и Псковская 

феодальные республики. Социальная структура. Административно-территориальное устройство. 

Форма правления. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство 

вооруженных сил. Новгорода. Развитие права в русских землях в удельный период. Источники 

права: обычное право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Кормчая книга.  

 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы становления и 

особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в 

социальной структуре русского общества. Начало юридического оформление крепостного права. 

Развитие государственного устройства. Способы объединения земель. Ликвидация удельной 

системы. Установление системы подданства. Великое княжество Московское как 

раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-

вотчинная система управления. Дворцовые пути. Возникновение приказов. Организация 

вооруженных сил. Поместная система. Изменение статуса церкви и ее отношений с 

государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее политические последствия. Автокефалия 

Московской церкви. Освященные соборы. Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие 

русского феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник 

права.  

Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития. Правовое положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и 

нетяглые сословия. Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном 

устройстве. Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных территорий. 

Украина в составе Московского царства. Государственные реформы середины ХVI в. Опричнина 

как особый политический режим. Органы власти и управления сословно-представительной 

монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском государстве. Самозванцы. 

Попытки ограничения власти царя. Первое и второе народные ополчения, организация власти в 

них. Боярская Дума. Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Приказы, их 

устройство и классификация. Местные органы управления и самоуправления. Губные и земские 

избы. Воеводское управление на местах. Военное устройство. Стрелецкое войско и 

новоприборные полки. Казаки. Изменения в положении церкви в государстве. Учреждение 

патриаршества. Церковная реформа. Раскол. Соотношение церковной и светской властей. 

Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. 

как свод феодального права: подготовка, источники, структура. 
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Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки становления российского 

абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации общества в 

конце XVII в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-правовые 

преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при его приемниках в XVIII в. 

Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о даровании вольности 

российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Положение 

духовенства. Городское население и его положение в сословной иерархии. Жалованная грамота 

городам 1785 г. Развитие сословного самоуправления. Положение крестьянства. Развитие 

государственного устройства России. Статус вновь присоединенных земель. Инкорпорация их в 

государственно-правовую систему Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма 

в России. Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в. Ликвидация 

сословно-представительных учреждений. Изменение статуса Боярской думы. Реформирование 

приказной системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии. Усиление 

централизации управления. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Императорская 

власть. Реорганизация центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы надзора: 

фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный регламент 1720 г. Губернские реформы и 

местная администрация. Военная реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и 

совершенствование регулярной армии и флота Российской империи. Политический сыск. 

Создание регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение 

суда от местной администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. 

Судебные функции коллегий и местных органов управления. Военно-судебная реформа. 

Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и 

попытки правовых реформ. Изменения в высшем государственном управлении. Верховный 

тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России. 

Государственные реформы второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная 

администрация. Реформа судебной системы во второй половине XVIII в. Система сословных 

судов. Реорганизация полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация 

патриаршества. Создание Синода. Секуляризация церковных земель. Формирование новой 

системы права. Источники права. Становление отраслевого законодательства. Попытки 

систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право. Правовой 

режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г. 

 

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 

половине XIX века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России в 

первой половине ХIХ в. Развитие сословного строя. Закрепление статуса сословий в Своде 

законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Развитие российской 

государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного управления и 

права на окраинах Российской империи. Особенности организации государственной власти и 

управления на территории Царства Польского и Финляндии. Реорганизация государственного 

управления. Органы верховного и подчиненного управления. Государственный совет. Комитет 

министров. Министерства. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Министерство двора. Правительственный конституционализм. Проект «Уставной грамоты 

Российской империи». Система государственной и политической безопасности: реорганизация 

полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение 

ополчения. Военные поселения. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих 

судов. Развитие российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права. Уголовное 
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право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система преступлений и 

наказаний. 

 

Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 

системы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические и 

экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России. 

Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 

обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-территориальное устройство 

крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная грамота. 

Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной деятельности 

крестьянства. Изменения в государственном устройстве. Присоединение Средней Азии и 

организация управления на ее территории. Русская Америка. Совершенствование центрального и 

местного государственного аппарата. Создание Совета министров. Изменения в 

функционировании центральных ведомств. Изменения в организации и деятельности полиции, 

пенитенциарной системы. Финансовая реформа. Формирование всесословного самоуправления. 

Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система выборов. Местная 

администрация. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность 

и основные направления. Реорганизация военного управления. Учреждение военных округов. 

Изменение системы комплектования армии и флота. Устав о воинской повинности 1874 г. 

Совершенствование системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 

1864 г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Уголовный и 

гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной 

реформы. Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции. 

Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в условиях либеральных реформ. 

Возникновение фабричного законодательства. Уголовное право. Преступления и наказания по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Особые уголовные законы. 

Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г. 

 

Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных 

законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих депутатов. 

Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. Положение основных 

сословий, социальных классов. Формирование общественных организаций и политических 

партий, выражающих интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская аграрная 

реформа. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в. Создание и 

функционирование Государственной Думы. Совершенствование законодательства по выборам в 

Государственную Думу в 1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет 

министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы Российской империи в редакции 23 

апреля 1906 г. Права и свободы подданных Российской империи. Развитие системы полицейских 

органов. Чрезвычайная юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в начале ХХ в. 

Уголовное уложение 1903 г. Изменения в государственном и военном управлении в годы первой 

мировой войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, транспорту, 

продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты. Изменения 

в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами военного времени. Закон 

об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская революция в России в 1917 г.: причины 

и последствия. Свержение монархии. Изменения в государственном строе. Система двоевластия. 

Временный комитет Государственной Думы. Возникновение Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. Образование Временного правительства. Взаимоотношения Советов с 
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Временным правительством и его органами на местах. Демократизация политической жизни. 

Реорганизация местного управления. Провозглашение республики. Высшие органы 

государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического сыска. 

Правовая политика Временного правительства. Основные черты законодательства. Новые 

избирательные законы, законодательство о правах и свободах. Состояние гражданского, 

уголовного, процессуального права. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, солдатам и 

крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об образовании рабочего и крестьянского 

правительства. Борьба за распространение Советской власти на всю территорию страны. 

Складывание однопартийной системы. Учредительное собрание и его роспуск. Третий 

Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Развитие системы Советов. Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды 

Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. 

Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус церкви. Восстановление 

патриаршества. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Основные положения 

Конституции: структура органов власти и управления; взаимоотношения центра и мест; 

избирательная система. 

 

Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 

советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Политика «военного 

коммунизма». Национализация средних и мелких предприятий, запрещение частной торговли. 

Централизация в управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 

промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная монополия. Продотряды. Декрет 

СНК 11 января 1919 г. «О разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 

репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы государственной власти и 

управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды. 

Развитие Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных образований. 

Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой 

экономической политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых административных 

методов управления ею гражданско-правовым регулированием. Основные направления 

осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба по вопросу о форме советской 

федерации. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное строительство. 

Национальногосударственное размежевание в Средней Азии и образование новых союзных 

республик. Изменения в политической системе. Реорганизация юстиции и правоохранительных 

органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание 

Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы судоустройства и судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1924 г. Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. 

Изменение их полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на 

смешанную систему устройства вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-

милиционной системы комплектования. Реорганизация военного управления. Введение 

единоначалия. Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 г. Кодификация советского 

законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов о труде 1922 г. 

Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы 

РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 

Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский 

процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 

предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной 

системы. Утверждение административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством. Проведение форсированной индустриализации и 

коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции СССР 

1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в избирательном праве. 

Права, свободы и обязанности граждан. Развитие СССР как союзного государства. Вступление в 

СССР новых союзных республик. Мероприятия Советского государства по укреплению обороны 

страны. Реорганизация органов управления в области обороны. Переход к кадровой армии. Закон 

СССР о всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в 

начале 30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация республиканских НКВД. 

Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. 

НКВД СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной безопасности 

НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание общесоюзной системы исправительно-

трудовых лагерей и учреждение главного управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие судебной 

системы в СССР. Новые принципы организации и деятельности судебных органов. Закон о 

судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной 

прокуратуры Система внесудебных репрессивных органов. Источники советского права в 30-е гг. 

Изменения в гражданском праве. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 

1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. 

Уголовный процесс в условиях массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый военный 

лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей 1941 г. Правовой режим военного положения и осадного положения. 

Перестройка государственного аппарата. Особенности функционирования конституционных 

органов власти и управления в годы войны. Учреждение чрезвычайных органов партийно-

государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, местные комитеты обороны, 

институт уполномоченных ГКО, Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Национально-государственное строительство. 

Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля 1944 г. Преобразование наркоматов 

обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Ликвидация автономных 

республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние районы СССР. 18 

Примирение государства с церковью и признание патриотической роли православной церкви, 

мусульманской и иных конфессий. Избрание московского патриарха и создание духовного 

управления мусульман. Строительство Вооруженных сил. Учреждение должности Верховного 

Главнокомандующего и создание Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация 

вооруженных сил. Введение института военных комиссаров, его последующая отмена. Развитие 

военного законодательства. Реорганизация органов внутренних дел и государственной 

безопасности в годы войны. Изменения в судебной системе. Военные трибуналы. Создание 

военных трибуналов и органов военной прокуратуры в местностях, объявленных на военном 

положении. Расширение их подсудности. Военно-полевые суды. Правовая политика Советского 

государства в годы войны. Чрезвычайное законодательство. Основные направления развития 

законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, трудового, земельного, 

колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к миру 

и восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата после окончания 

Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление в 

полном объеме деятельности конституционных органов власти и управления. Внесение 

изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета Министров) и 

государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями культа личности Сталина. 

Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. Производственный и 

территориальный принципы в государственном управлении. Совнархозы. Демобилизация 

вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу вооруженных сил на мирное 
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положение. Реорганизация органов управления вооруженными силами. Сокращение армии и 

флота в начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. Закон о воинской 

обязанности 1967 г. Реорганизация правоохранительных органов, аппарата партийного и 

государственного контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и начало массовой 

реабилитации необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация 

Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете 

Министров СССР. Национально-государственное строительство. Развитие конституционных 

прав союзных и автономных республик. Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и 

депортации в годы войны. Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в 

условиях восстановления народного хозяйства после второй мировой войны. Изменения в 

гражданском, трудовом, колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. 

Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности за 

государственные и воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и решение о 

недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 

Министров СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных промышленных 

министерств и административно-приказных методов управления промышленностью. 

Государственное управление экономикой. Новая попытка экономической реформы. Принятие 

положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г. Централизация 

управления в рамках ведомств. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Ее основные 

положения и отражение в ней идей общенародного государства и «развитого социализма». 

Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних 

дел и юстиции. Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 

реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. Создание следственного 

аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение органов внутренних дел. 

Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже 

(1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик и передача им функций судебного управления 1970 г. Продолжение 

кодификации законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о Своде законов 

СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 1970 г. Кодекс законов о 

труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об 

охране природы РСФСР. Общесоюзные основы законодательства о здравоохранении, народном 

образовании, охране памятников истории и культуры. Общесоюзные основы гражданского 

судопроизводства и гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-

экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в период 

«перестройки». Государственно-правовое обеспечение курса на ускорение социально-

экономического развития на основе использования достижений научно-технического прогресса и 

укрепления трудовой и общественной дисциплины. Ослабление административно-командных 

методов управления. Закон о государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной 

трудовой деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность. Ослабление 

идеологического контроля. Обновление кадрового состава государственного и партийного 

аппарата. Обострение политического кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. Реформа 

политической системы. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда Советов 

как высшего органа власти СССР. Изменение статуса Верховного Совета СССР и его 

Президиума. Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при президенте: 

Президентский Совет, Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена 

ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 

политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. 

Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций. Попытки противостоять 

этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении компетенции между Союзом и 
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республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации из состава Союза), а также 

силовыми методами. Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. 

Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете. «Война 

законов». Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. 

Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка 

нового союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение союзных ведомств, 

Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России. Распад СССР. Беловежское 

соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации союзного договора и создании 

Содружества независимых государств. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Русская Правда как памятник древнерусского права. 

Форма практического задания 1: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Русской правды.  

2. Основные разряды населения Древней Руси по Русской правде.  

3 Становление основных гражданско-правовых институтов.  

4 Преступление и наказание в Русской правде.  

5 Суд и процесс. 

Тема практического занятия 2: Псковская судная грамота и ее историческое 

значение 

Форма практического задания 2: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Псковской судной грамоты.  

2. Регулирование гражданско-правовых отношений.  

3. Уголовное право Пскова.  

4. Организация суда и процесс по Псковской судной грамоте. 

Тема практического занятия 3: Судебник 1497 г. – памятник права эпохи 

становления централизованного государства. Соборное Уложение 1649 г. основа 

феодального законодательства России 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и источники Великокняжеского судебника.  

2. Закрепление в Судебнике изменений в социально-экономических отношениях в русских 

землях.  

3. Уголовное право по Судебнику 1497 г.  

4. Судебная система Великого княжества Московского по Судебнику Ивана III. 

5. Подготовка и принятие Соборного Уложения 1649 г.  

6. Закрепление статуса основных сословий российского общества в Уложении.  

7. Регулирование феодального землевладения в Уложении Алексея Михайловича.  

8. Система преступлений и наказаний в Соборном Уложении.  

9. Развитие процессуального права в Уложении. 
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Тема практического занятия 4: Артикул Воинский и Краткое изображение 

процессов или судебных тяжеб – памятники уголовного и уголовно-процессуального права 

периода становления абсолютной монархии в России. Жалованные грамоты. 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Особенности разработки и основные источники Артикула Воинского и Краткого 

изображения процессов.  

2. Система преступлений и наказаний по Артикулу Воинскому.  

3. Военно-судебная система и процессуальный порядок рассмотрения. 

4. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  

5. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

6. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Тема практического занятия 5: Систематизация российского законодательства в 

первой половине XIX века  

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и осуществление систематизации российского законодательства.  

2. Свод законов Российской империи. 

3. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.  

4. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

5. Общая характеристика Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

6. Система преступлений и наказаний по Уложению 1845 г. 

Тема практического занятия 6: Законодательные основы реформ второй половины 

XIX века  

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и юридическое оформление судебной реформы.  

2. Судебная система, закрепленная в Учреждении судебных установлений.  

3. Уголовный и гражданский процесс на основе актов судебной реформы.  

4. Внесение изменений в уголовное законодательство в связи с созданием мировой 

юстиции.  

5. Военно-судебная реформа.  

6. Крестьянская реформа.  

7. Земская реформа.  

8. Городская реформа. 

Тема практического занятия 7: Законодательные реформы в начале XX века. 

Конституционное оформление Советской власти в России 

Форма практического задания 7: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Законодательное закрепление статуса Государственной Думы в 1905-1906 гг.  

2. Создание и совершенствования избирательного законодательства по выборам 

депутатов Государственной Думы. 

3. Юридическое закрепление создания советской государственной системы.  

4. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  
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5.  Основные положения первой российской конституции. 

Тема практического занятия 8: Кодификация права в первые годы Советской 

власти 

Форма практического задания 8: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Источники советского права в годы гражданской войны.  

2. Предпосылки и особенности кодификации советского права в 20-х гг.  

3. Кодекс законов о труде 1918 г.: основные положения.  

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г.  

5. Положение о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 г.  

6. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

7. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  

8. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

9. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.  

10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

 

Тема практического занятия 9: Советские конституции 1924, 1936, 1977 гг. 

Форма практического задания 9: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Конституция СССР 1924 г. и ее историческое значение  

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.  

3. Закрепление в Конституции 1936 г. федеративных основ устройства Союза ССР.  

4. Система органов власти и управления СССР: сравнение Конституций 1924 и 1936 гг.  

5. Конституционные права, свободы и обязанности советских граждан. 

6. Конституция СССР 1977 г. и ее значение. 

7. Изменения, внесенные в Конституцию СССР в связи с политической реформой в ходе 

«перестройки». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. Характеристика 

Конституции РФ. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Социально 

политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Конституция и конституционное 

право. Конституция и международное право. Конституционализм в современной России. 

Конституционность и конституционный порядок. Толкование Конституции Российской 

Федерации: понятие, виды, порядок осуществления. Охрана и защита Конституции Российской 

Федерации. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ. 

 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания конституционно правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как народовластия. Виды 

публичной власти. Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная 

демократия. Понятие непосредственной демократии и ее место в системе народовластия. 

Достоинства и недостатки непосредственной демократии. Виды институтов непосредственной 

демократии: а) Референдум. Понятие и виды референдума. Конституционно правовое 

регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. Вопросы референдума, 

основные стадии референдумного процесса. б) Иные формы непосредственной демократии: 

опросы и публичные слушания; наказы избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц; общие собрания и сходы граждан; правотворческая 

(законодательная) инициатива; обращения граждан; собрания и публичные мероприятия. 

Представительная демократия в системе народовластия. Понятие и виды представительной 

демократии. Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и 

недостатки представительной демократии. Соотношение непосредственной и представительной 

демократии. Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и свободы – высшая 

ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: естественно правовая 

и позитивная. Роль гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 

влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в отношениях с государством. 

Толкование статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.3. Россия – федеративное государство  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 

Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России к симметричной 

федерации. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный принципы 

построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской Федерации. 

Единство системы государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. Проблемы реализации конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения споров о 

компетенции между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые признаки 

России как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 

гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской Федерации. 
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Государственная граница Российской Федерации. Правовой статус территории Российской 

Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. 

Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральная система государственной власти. 

Система федерального законодательства. Международная правосубъектность Российской 

Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык Российской 

Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской 

Федерации. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн). Столица 

Российской Федерации и ее статус. Компетенция Российской Федерации в сфере ее 

исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Значение выборов в демократическом государстве. Понятие избирательного права в 

субъективном и объективном смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и избирательной 

системы. Источники избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 

Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное избирательное 

право. Избирательные цензы. Понятие и гарантии равного избирательного права. Понятие 

прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное голосование: 

понятие и гарантии. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в 

выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения выборов 

органов государственной власти. Избирательный процесс:  понятие и основные стадии;  

назначение выборов;  избирательные округа и избирательные участки: понятие, виды, порядок 

образования;  избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, компетенция, 

порядок деятельности;  выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного 

кандидата;  предвыборная агитация;  финансирование выборов;  порядок голосования, 

подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 

Обжалование нарушений избирательных прав граждан. Ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам 

избирательного права. Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. Проблемы 

совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

 

Тема 2.5. Президент Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Выборы Президента 

Российской Федерации и порядок вступления его в должность. Принесение присяги. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Основания прекращения исполнения 

полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. Основные функции и полномочия Президента РФ. 

Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и 

обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 

Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в 

условиях военного и чрезвычайного положения. Взаимодействие Президента РФ со всеми 

ветвями власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти субъектов 
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РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты Президента РФ. Указы и 

распоряжения Президента РФ, их правовая природа. Послания Президента Федеральному 

Собранию РФ. Организация работы Президента РФ. Органы, содействующие Президенту 

Российской Федерации в осуществлении его полномочий: Администрация Президента 

Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента РФ. 

 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. Федеральное 

Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика. Функции 

Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, представительная, 

контрольная. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат Государственной 

Думы. Порядок работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Совет 

Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и должностные лица Совета 

Федерации. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Порядок проведения 

сессий и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский запрос Совета 

Федерации. Парламентские слушания. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: 

понятие, значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее субъекты. Обсуждение 

законопроектов и их принятие Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации 

законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению 

Советом Федерации. Отклонение федерального закона Советом Федерации и его повторное 

рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. 

Подписание и обнародование федеральных законов Президентом Российской Федерации. 

Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов и повторное 

рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов, отклоненных Президентом 

Российской Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. Конституционно правовой статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура. Императивный мандат 

члена Совета Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы. Срок 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания и порядок 

досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы. Ограничения, связанные со статусом депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Гарантии 

статуса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы: материальные, социальные, 

юридические. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

 

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. Конституционно правовая 

характеристика Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Полномочия 

Правительства Российской Федерации: общие; в сфере экономики; в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, 

образования; в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения 
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законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации; в сфере внешней политики и 

международных отношений и иные полномочия. Правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель, 

заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия. 

Заседания Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства РФ. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской Федерации своих 

полномочий. 

 

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная 

система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращения 

полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок 

полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. Формирование и конституционное 

закрепление основных принципов правосудия. Принцип осуществления правосудия только 

судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. Равенство всех 

перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и равноправие сторон. 

Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. Конституционный 

Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и структура Конституционного 

Суда РФ. Конституционно правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. Аппарат 

Конституционного Суда РФ. Участники процесса. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Принцип независимости Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. 

Гласность. Устность разбирательства в Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ. 

Состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. Стадии конституционного 

судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. Формы взаимодействия Конституционного суда РФ с 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Конституционно-правовые проблемы 

совершенствования судебной власти. 

 

Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Конституционализм. Конституция РФ.  

Форма практического задания 1: дискуссия. 

Проблема: нужно ли было вносить поправки в Конституцию РФ в 2020 году?  
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Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 2: Непосредственная демократия и ее место в системе 

народовластия 

Форма практического задания 2: дискуссия. 

Проблема: Достоинства и недостатки непосредственной демократии. 

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 3: Россия – федеративное государство 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие и виды территориального устройства государства.  

2. Федеративное устройство: понятие, признаки, виды.  

3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

4. Национально территориальный и территориальный принципы построения Российской 

Федерации.  

5. Государственная целостность Российской Федерации.  

6. Единство системы государственной власти Российской Федерации.  

7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

8. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации.  

9. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

10. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

11. Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

12. Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема практического занятия 4: Избирательное право Российской Федерации 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Значение выборов в демократическом государстве.  

2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 

3. Принципы избирательного права Российской Федерации.  

4. Понятие всеобщего избирательного права.  
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5. Активное и пассивное избирательное право.  

6. Избирательные цензы.  

7. Понятие и гарантии равного избирательного права.  

8. Понятие прямого избирательного права.  

9. Многостепенные и косвенные выборы.  

10. Тайное голосование: понятие и гарантии.  

11. Состязательность выборов.  

12. Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации.  

13. Проблемы абсентеизма.  

14. Регулярность проведения выборов органов государственной власти. 

15. Избирательный процесс понятие и основные стадии. 

16. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата.  

17. Предвыборная агитация; финансирование выборов. 

18. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов 

выборов и их опубликование.  

19. Обжалование нарушений избирательных прав граждан.  

20. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 

Тема практического занятия 5: Президент Российской Федерации 

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.  

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ.  

4. Основные функции и полномочия Президента РФ.  

5. Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех органов 

государственной власти.  

6. Полномочия Президента по формированию государственных органов.  

7. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности.  

8. Полномочия Президента в области внешней политики.  

9. Полномочия Президента в области правового статуса личности.  

10. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  

11. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне.  

12. Президент и органы государственной власти субъектов РФ.  

13. Президент РФ и органы местного самоуправления. 

14. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  

15. Послания Президента Федеральному Собранию РФ. 

 

Тема практического занятия 6: Федеральное Собрание Российской Федерации 

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  

2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика.  



 
25 

3. Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  

4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума.  

5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов.  

6. Полномочия Государственной Думы.  

7. Структура и органы Государственной Думы.  

8. Аппарат Государственной Думы.  

9. Порядок работы Государственной Думы.  

10. Роспуск Государственной Думы.  

11. Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации.  

12. Органы и должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации.  

13. Полномочия Совета Федерации.  

14. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации.  

15. «Правительственный час».  

16. Парламентский запрос Совета Федерации.  

17. Парламентские слушания. 

18. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, основные 

стадии. 

19. Конституционно правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации: понятие и структура.  

20. Императивный мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата 

Государственной Думы. 

 

Тема практического занятия 7: Правительство Российской Федерации 

 

Форма практического задания 7: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Конституционно-правовая характеристика Правительства Российской Федерации.  

2. Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти.  

3. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

4. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения 

и полномочия. 

5. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.  

6. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  

7. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  

8. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

9. Ответственность Правительства РФ.  

10. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

 

Тема практического занятия 8: Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 

 

Форма практического задания 8: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Судебная власть в системе разделения властей.  
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2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти. 

3. Судебная система РФ.  

4. Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи.  

5. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

6. Конституционный Суд РФ и его место в судебной системе РФ. 

7. Основные принципы конституционного судопроизводства. 

8. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. 

9. Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  

10. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция.  

11. Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

12. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема практического занятия 9: Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

 

Форма практического задания 9: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов.  

2. Система местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления.  

4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 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. (семестр 2) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

2 Подготовка докладов 

2 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

3 Подготовка докладов 

2 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
9  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
9  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

10 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

11 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

21 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

21 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной 

России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  
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10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного 

уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в 

советский период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

4. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное 

пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
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1. Разработка, принятие и вступление в силу Конституции Российской Федерации 1993 

года.  

2. Структура, основные черты содержания и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.  

4. Порядок принятия поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации.  

5. Способы охраны и защиты Конституции Российской Федерации (конституционная 

ответственность, конституционный надзор, конституционный контроль).  

6. Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя 

Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как 

основа конституционного строя.  

7. Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации.  

8. Формы непосредственного народовластия. Представительное народовластие.  

9. Правовое государство как основа конституционного строя Российской Федерации.  

10. Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства.  

11. Государственный суверенитет как основа конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные признаки.  

12. Особенности республиканской формы правления как основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

13. Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации.  

14. Признаки конституционно-правового статуса России как федеративного государства.  

15. Компетенция Российской Федерации.  

16. Основания и порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

17. Конституционно правовые признаки статуса субъектов Российской Федерации.  

18. Компетенция субъектов Российской Федерации.  

19. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.  

20. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

21. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.  

22. Принципы избирательного права.  

23. Избирательные комиссии в Российской Федерации.  

24. Организация выборов в Российской Федерации: списки избирателей, избирательные 

участки, избирательные округа.  

25. Основные этапы избирательной кампании в Российской Федерации.  

26. Порядок проведения голосования, подсчёта голосов и определения итогов голосования 

на выборах в Российской Федерации.  

27. Конституционные основы и особенности правового положения Президента Российской 

Федерации – главы Российского государства.  

28. Президент Российской Федерации: порядок наделения полномочиями, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

29. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

30. Правовые акты Президента Российской Федерации.  

31. Органы при Президенте Российской Федерации.  

32. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: функции, структура, 

взаимоотношения палат.  

33. Совет Федерации: состав и порядок формирования.  

34. Внутреннее устройство Совета Федерации (должностные лица, Совет палаты, 

комитеты и комиссии).  

35. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации.  

36. Государственная Дума: состав, порядок формирования, основания и порядок 

прекращения полномочий.  
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37. Внутреннее устройство Государственной Думы (должностные лица, Совет 

Государственной Думы, комитеты и комиссии, депутатские объединения).  

38. Федеральный законодательный процесс: понятие и субъекты. Право законодательной 

инициативы, порядок его реализации.  

39. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

40. Конституционные функции и полномочия Правительства Российской Федерации.  

41. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

42. Правовой статус исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

43. Судебная система Российской Федерации: конституционно правовое регулирование, 

структура, компетенция.  

44. Судебная власть в системе разделения властей Российской Федерации.  

45. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.  

46. Конституционно правовой статус судей в Российской Федерации.  

47. Конституционно правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации.  

48. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, принципы, 

конституционно правовое регулирование.  

49. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

50. Органы местного самоуправления и их полномочия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

https://urait.ru/bcode/514923
https://urait.ru/bcode/510555
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Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

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. 
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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. 

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 
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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 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

История 

государства и 

права России 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  

10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  
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21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в советский 

период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки».  
2. Раздел 2. 

Политическое 

устройство РФ 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Понятие и юридические свойства конституции.  

2. Виды конституций. Структура конституции.  

3. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации.  

4. Основные этапы конституционного развития России.  

5. Понятие конституционного строя.  

6. Основные черты конституционного строя Российской Федерации.  

7. Понятие конституционного статуса личности.  

8. РФ как демократическое государство.  

9. Республика как форма правления.  

10. РФ – социальное государство. Основные направления социальной политики.  

11. РФ как светское государство.  

12. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

13. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой статус и административно-

территориальное устройство).  

14. Понятие и признаки органа государственной власти.  

15. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

16. Состав и виды государственных органов.  

17. Порядок выборов Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации.  
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18. Правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской 

Федерации.  

19. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. Статус парламентариев.  

20. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

21. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

22. Состав, формирование и отставка Правительства российской Федерации.  

23. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

24. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в Российской Федерации.  

25. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.  

26. Система судов в Российской Федерации.  

27. Конституционный Суд Российской Федерации.  

28. Верховный Суд Российской Федерации.  

29. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

30. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

 

 

 



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 

УК-5 Вопросы: 

1. Государство и право народов, населявших территорию России 

до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи 

XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном 

русском государстве с X до середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Великие реформы второй половины XIX в.  

8. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

9. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

10. Государство и православная церковь.  

11. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

12. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

13. Преобразование в государстве и праве после Февральской 

революции.  

14. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 

1918 г.  

15. Советское национально-государственное строительство 1917-

1977 г.  

16. Политические реформы периода «перестройки». 

17. Основные этапы конституционного развития современной 

России.  

18. Основные черты конституционного строя Российской 

Федерации.  

19. РФ как демократическое государство.  

20. Республика как форма правления.  

21. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

22. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой 

статус и административно-территориальное устройство).  

23. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

24. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.  

25. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации.  

26. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Статус парламентариев.  

27. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

28. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

29. Состав, формирование и отставка Правительства российской 
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Федерации.  

30. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

31. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в 

Российской Федерации.  

32. Конституционно-правовой статус судей в Российской 

Федерации.  

33. Система судов в Российской Федерации.  

34. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

35. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Российской Федерации. 

Аналитическое задание: 

1. Изменения в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. №17 П по 

делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации).  

2. Внесение поправок в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 № 12 П по 

делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации).  

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ (анализ Постановления 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. г №21 П).  

4. Основания применения норм Конституции РФ судами общей 

юрисдикции (анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»).  

5. Народовластие как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Формы народовластия (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 09 июля 2002 г. № 12 П и от 15 апреля 2014 

г. № 11 П).  

6. Особенности республиканской формы правления как основы 

конституционного строя Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11 П, от 

21 декабря 2005 г. № 13 П, определения Конституционного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 134 О).  

7. Государственный суверенитет как основа конституционного строя 

Российской Федерации (на материалах постановления Конституционного 

Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 П, определения Конституционного Суда 

РФ от 27 июня 2000 г. № 92 О).  

8. Разделение властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 

февраля 1996 г. № 3 П и от 29 мая 1998 г. № 16 П).  

9. Конституции (уставы) субъектов РФ в системе источников 

конституционного права (анализ Постановления Конституционного Суда 

РФ от 18 июля 2003 г. №13 П).  

10. Институт референдума как форма народовластия (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. и от 21 

марта 2007 г. № 3 П).  

11. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: теория 

и проблемы практической реализации (анализ постановлений 

Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П и от 13 марта 1992 

г. № 3 П).  

12. Территориальная автономия в Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 П).  
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13. Конституционно-правовые основы взаимодействия Российской 

Федерации и ее субъектов (анализ постановлений Конституционного Суда 

РФ от 04 апреля 2002 г. № 8 П и от 21декабря 2005 г. № 13 П).  

14. Конституционно правовой статус субъектов Российской Федерации 

в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10 П).  

15. Конституционно-правовые проблемы формирования органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. № 12 П и 

от 21 декабря 2005 г. № 13 П).  

16. Принцип всеобщего избирательного права граждан Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 10 

октября 2013 г. № 20 П).  

17. Право Президента Российской Федерации представлять 

Государственной Думе кандидатуры Председателя Правительства 

Российской Федерации (на материалах Постановления Конституционного 

Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П, особых мнений судей 

Конституционного Суда РФ по данному делу Н.В. Витрука, В.О. Лучина, 

В.И. Олейника).  

18. Акты Президента Российской Федерации в системе источников 

конституционного права (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 15 сентября 1993 г. № 16 П и от 30 апреля 1996 г. № 11 П).  

19. Структура федеральных органов исполнительной власти (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П).  

20. Право вето Президента Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 П и 6 

апреля 1998 г. № 11 П)  

21. Место Закона о поправке к Конституции Российской Федерации в 

системе источников конституционного права (на материалах 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12 П, 

определений Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 922 О О и от 

17 июля 2014 г. № 1567 О).  

22. Федеральное Собрание Российской Федерации – постоянно 

действующий орган (на материалах постановлений Конституционного Суда 

РФ от 11 ноября 1999 г. № 15 П и от 01 июля 2015 г. № 18 П).  

23. Федеральное Собрание Российской Федерации – представительный 

орган (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 12 

апреля 1995 г. № 2 П и от 17 ноября 1998 г. № 26 П).  

24. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 27 

декабря 2012 г. № 34 П).  

25. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. 

№ 5 П).  

26. Участие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в законодательном процессе (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1 П и от 22 апреля 1996 

г. № 10 П).  

27. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: основания и порядок (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П и от 11 ноября 
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1999 г. № 15 П).  

28. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в системе источников конституционного права (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 05. июля 2001 г. 

№ 11 П и от 17 ноября 1997 г. № 17 П).  

29. Официальное опубликование и вступление нормативных правовых 

актов в силу в России (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17 П и от 27 марта 2012 г. № 8 П).  

30. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации 

(на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 февраля 

1996 г. № 3 П и от 7 июня 2000 г. № 10 П).  

31. Конституционный статус судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. 

№ 6 П и от 31 января 2008 г. № 2 П).  

32. Конституционный принцип неприкосновенности судей в Российской 

Федерации (на материалах Постановления Конституционного Суда РФ от 7 

марта 1996 г. № 6 П и Определения Конституционного Суда РФ от 21 

декабря 2006 г. № 529 О).  

33. Конституционный принцип несменяемости судей в Российской 

Федерации (на материалах определений Конституционного Суд РФ от 11 

марта 2005 г. № 3 О и от 27 декабря 2005 г. № 491 О).  

34. Дисциплинарная ответственность судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ т 28 февраля 2008 г. 

№3 П и от 20 июля 2011 г. № 19 П).  

35. Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид 

судопроизводства (на материалах определений от 8 января 1998 г. № 34 О и 

10 ноября 2002 г. № 281 О). 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/510555
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409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное 

пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

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.r
u/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

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

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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/514923
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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  
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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) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Веб-дизайн» является получение методологических и 

концептуальных теоретических знаний о веб-дизайне, формирование у обучающихся знаний о 

специфике работы с интернет-страницами и эффективного внедрения элементов мультимедиа, а 

также подготовка специалистов, умеющих применять современные методики разработки,  

сопровождения веб-сайтов и работы с разными онлайн-форматами.  

 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования и публикации 

интернет-сайта; 

2. изучить базовые возможности языка HTML для создания сайтов; 

3. развить понимание основ веб-дизайна;  

4. развить способности к решению профессиональных задач в области веб-дизайна. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1 и ПК-4 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 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1. 

Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

УК-1.2. 

Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия 

на основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 

УК-1.3. 

Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

 

Знать: общие принципы 

поиска и критической 

оценки информации, 

необходимой для решения 

задачи. 

 

Уметь: предлагать 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

Владеть: пониманием 

оптимального варианта 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 
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 ПК-4 

Способен 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые для 

реализации 

графического 

дизайнпроекта на 

практике. 

 

 

ПК-4.1. 

Выявляет и анализирует 

современные технологии, 

требуемые для реализации 

графического 

дизайнпроекта на 

практике 

ПК-4.2. 

Знает характерные 

особенности современных 

технологий и способен 

применить их на практике 

в рамках реализации 

графического 

дизайнпроекта 

ПК-4.3.  

Оценивает уникальные 

характеристики 

современных технологий 

и может их синтезировать 

в рамках реализации 

графического 

дизайнпроекта 

 

Знать: требуемые для 

реализации графического 

дизайнпроекта на 

практике.  

 

Уметь: определять 

характерные особенности 

современных технологий 

и  применить их на 

практике в рамках 

реализации графического 

дизайнпроекта. 

 

Владеть: навыками 

оценки уникальных 

характеристик 

современных технологий 

и может их синтезировать 

в рамках реализации 

графического 

дизайнпроекта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

222 36 38 36 38 36 38 

Лекционные занятия 68 28 8 8 8 8 6 

из них: в форме 

практической 

подготовки 

- - - - - - - 

Практические занятия 150 8 28 28 28 28 30 

из них: в форме 

практической 

подготовки 

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

из них: в форме 

практической 

подготовки 

- - - - - - - 

     Консультации 6 - 2 - 2 - 2 

            из них: в форме 

практической подготовки 
- - - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
129 27 16 27 16 27 16 

Контроль промежуточной 

аттестации 
81 9 18 9 18 9 18 

Форма промежуточной 

аттестации 
 зачет 

экзаме

н 

дифф.зач

ет 
экзамен 

дифф.за

чет 
экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ЧАСАХ 
432   

    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

веб-дизайн и принципы 

дизайна 

31 13 18 10 - 4 - - - - - 

Тема 1.1. Веб-дизайн: 

основные понятия  
16 6 10 6 - 2 - - - - - 

Тема 1.2. Построение 

сайта и процесс веб-

дизайна 

15 7 8 4 - 2 - - - - - 

Раздел 2. Верстка веб-

дизайна 
32 14 18 8 - 4 - - - - - 

Тема 2.1. Основные 

законы верстки 
17 7 10 4 - 2 - - - - - 

Тема 2.2. HTML 15 7 8 4 - 2 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет  

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 27 36 28 - 8 - - - - - 

Семестр 2 

Раздел 3. Специальные 

эффекты в веб-дизайне  
26 8 18 4 - 18 - - - - 

- 

Тема 3.1. VRML 14 4 10 2 - 10 - - - - - 

Тема 3.2. CGI 12 4 8 2 - 8 - - - - - 

Раздел 4. Сервисы 

Интернет 
28 8 20 4 - 20 - - - - 

- 

Тема 4.1. Web-мастер 14 4 10 2  10 - - - - - 

Тема 4.2. Баннеры 14 4 10 2 - 10 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен     
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 74 16 38 8 - 28 - - - 2 - 

Семестр 3 

Раздел 5. Веб-дизайн в 

ecom 
31 13 18 4 - 10 - - - - - 

Тема 5.1. Стандарты и 

технологии в ecom 
16 6 10 2 - 6 - - - - - 

Тема 5.2. Представление 

веб-страниц в ecom 
15 7 8 2 - 4 - - - - - 

Раздел 6. Технологии 

создания веб-сайта 
32 14 18 4 - 8 - - - - - 

Тема 6.1. Серверные 

технологии 
17 7 10 2 - 4 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 6.2. PHP 15 7 8 2 - 4 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

.зачет     
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 27 36 8 - 28 - - - - - 

Семестр 4 

Раздел 7. Продвижение 

веб-сайта в  

Интернет 

26 8 18 4 - 18 - - - - 

- 

Тема 7.1. Технологии 

продвижения веб-сайта 
14 4 10 2 - 10 - - - - 

- 

Тема 7.2. SEO-

оптимизация  
12 4 8 2 - 8 - - - - 

- 

Раздел 8. Графические 

элементы веб-сайта 
28 8 20 4 - 20 - - - - 

- 

Тема 8.1. Иконки, 

иллюстрации и картинки 
14 4 10 2  10 - - - - 

- 

Тема 8.2. Иные 

компоненты 
14 4 10 2 - 10 - - - - 

- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен     
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 74 16 38 8 - 28 - - - 2 - 

Семестр 5 

Раздел 9. Веб-дизайн и 

разработка 
31 13 18 4 - 10 - - - - - 

Тема 9.1. Введение в 

особенности работы с 

разработкой 

16 6 10 2 - 6 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 9.2. Подготовка 

макета для разработчиков 
15 7 8 2 - 4 - - - - - 

Раздел 10. 

Проектирование 

пользовательского 

опыта 

32 14 18 4 - 8 - - - - - 

Тема 10.1. 

Прототипирование 

интерфейсного решения 

17 7 10 2 - 4 - - - - - 

Тема 10.2. Создание 

сайтов на Tilda 
15 7 8 2 - 4 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

. 

зачет  

          

Семестр 6 

Раздел 11. 3D-графика 

для веб-интерфейсов 
26 8 18 2 - 16 - - - - 

- 

Тема 11.1. Основы 3D-

графики 
14 4 10 1 - 8 - - - - 

- 

Тема 11.2. Анимация веб-

интерфейсов 
12 4 8 1 - 8 - - - - 

- 

Раздел 12. Портфолио и 

soft skills 
28 8 20 4 - 14 - - - - 

- 

Тема 12.1. Soft skills для 

веб-дизайнера  
14 4 10 2  6 - - - - 

- 

Тема 12.2. Портфолио 14 4 10 2 - 8 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен     
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 74 16 38 6 - 30 - - - 2 - 

Общий объем, часов 432 129 222 68 - 150 - - - 6 - 

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ВЕБ-ДИЗАЙН И ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие веб-дизайна. История и основные принципы веб-дизайна. Введение в веб-дизайн. 

Насмотренность. Отличительные особенности Интернет. Структура Интернет. Передача 

информации в Интернет: цифровой адрес, доменная адресация. Информационные ресурсы 

Интернет. Информационная сеть WWW. 

 

Тема 1.1. Веб-дизайн: основные понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие веб-дизайна. История и основные принципы веб-дизайна. Введение в веб-дизайн. 

Насмотренность. Анализ работы из разных сфер искусства. Теоретические навыки работы с 

цветом, композицией и типографикой. Базовые принципы и средства графического дизайна. 

Понятия ритм, контраст, баланс, правило третей, интерлиньяж, выключка, кернинг и трекинг. 

Принципы модульности. Responsive дизайн.  

 

Тема 1.2. Построение сайта и процесс веб-дизайна  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отличительные особенности Интернет. Структура Интернет. Передача информации в 

Интернет: цифровой адрес, доменная адресация. Информационные ресурсы Интернет. 

Информационная сеть WWW. Структура и содержание веб-дизайна. Классификация веб-сайтов. 

Классификация технологий для создания веб-сайтов. Информационная архитектура веб-сайта: 

логическая и физическая структуры, статичная и динамичные информационные системы. 

Глобальная навигация. Браузеры. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Насмотренность в веб-дизайне   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 
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Тема практикума 

1. Создание и структуризация собственной библиотеки изображений.  

 

Тема практического занятия: Принципы построения композиции, использования 

цветов и типографики 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Разнообразие веб-сайтов   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Анализ нескольких разных веб-сайтов и оценка по предложенной преподавателями на 

занятии схеме, насколько они соответствуют основным принципам веб-дизайна. Формулировка 

рекомендаций для улучшения дизайна. 

 

Тема практического занятия: Цвет и работа с контентом 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание цветовых схем под разные цели веб-дизайна (цели будут предложены 

преподавателем на занятии).   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Структура Интернет. 

2. Информационная сеть WWW. 

3. Структура современного веб-дизайна. 

4. Виды веб-сайтов. 

5. Информационная архитектура веб-сайта. 

6. Классификация технологий для создания веб-сайта. 

7. Этапы создания веб-сайта. 

8. Художественное оформление веб-сайта. 

9. Юзабилити веб-сайта. 

10. Браузеры: основные функции, виды, отличительные особенности. 

11. Основные художественные средства композиции. 

12. Средства гармонизации художественной формы. 

13. Эмоциональное воздействие цвета на человека. 

14. Цветовые стили дизайна веб-сайта. 

15. Технология создания шаблона веб-сайта.  

 

РАЗДЕЛ 2. ВЕРСТКА ВЕБ-ДИЗАЙНА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы процесса макетирования. Компоновка иллюстративных и текстовых блоков в 

соответствии с особенностями дизайна. Работа с веб-страницами. Вставка текста и графических 

изображений, создание гиперссылок. Табличный дизайн. Использование шаблонов. Анимация 

элементов веб-страниц. Работа с формами. 
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Тема 2.1. Основные законы верстки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы процесса макетирования. Компоновка иллюстративных и текстовых блоков в 

соответствии с особенностями дизайна. Эстетическое удовольствие от дизайна. Разные подходы 

к верстке. Модульная сетка. Композиционные требования. Единство технической и 

информационной совместимости. Гигиенические требования. Основные виды верстки.  

 

Тема 2.2. HTML  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Работа с веб-страницами. Вставка текста и графических изображений, создание 

гиперссылок. Табличный дизайн. Использование шаблонов. Анимация элементов веб-страниц. 

Работа с формами. Юзабилити веб-сайта. Организация навигации с точки зрения удобства 

пользователя. Организация визуальной иерархии и текстовой информации на веб-сайте. 

Тестирование сайта на определение хорошей веб-навигации. Анализ правильной и неправильной 

веб-навигации. 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Основные виды верстки 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Модульная сетка 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Основные элементы HTML  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Работа с блочными и строчными элементами при помощи HTML. 

 

Тема практического занятия: Списки и ссылки в HTML 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание при помощи кодов HTML: 

 Ненумерованный список 

 Нумерованный список 

 Список определений  

 Вложенный список  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены HTML-коды следующих элементов: список 

(любой из четырех рассмотренных на практическом занятии), ссылка на документ в той же 

папке, ссылка на документ в папках уровнем ниже, ссылка на документ в папке уровнем выше, 

картинка в качестве ссылки и таблица. Проект сдается в цифровом формате.  

 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Язык моделирования виртуальной реальности. Стандартизированный формат файлов. 

Трехмерная интерактивная векторной графики. Неподвижные и движущиеся изображения. 

Компьютерная графика в реальном времени. Внутриигровые видео, основанные на CGI. 

Компьютерная анимация. 

 

Тема 3.1. VRML 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Язык моделирования виртуальной реальности. Стандартизированный формат файлов. 

Трехмерная интерактивная векторной графики. Движение, звуки, освещение и другие аспекты 

виртуального мира. Особый компонент Script Node. Миры и расширение .wrl. Алгоритм 

компрессии gzip. Стандарты.  

 

Тема 3.2. CGI  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Неподвижные и движущиеся изображения. Компьютерная графика в реальном времени. 

Внутриигровые видео, основанные на CGI. Компьютерная анимация. Аниматроника. 

Трехмерные объекты, рисунки, фотореалистичные изображения, обработка отснятого материала, 

их компиляция. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Основы языка VRML 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Создание VRML документов 

Форма практического задания: дискуссия практический практикум. 

Тема практикума 

1. Пользуясь изученными инструментами и командами языка VRML, создать виртуальное 

представление (на выбор): стула, стола, настольной лампы.  

 

Тема практического занятия: Конфигурирование VRML документов 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Написание кода текста «Мой тест!», освещенного сверху точечным источником 

освещения. 

2. Написание кода текста «Мой тест!», освещенного по оси Y источником красного цвета. 

 

Тема практического занятия: Пространство в VRML 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Построение простейшего лабиринта из нескольких коридоров (необходимо пройти его 

от точки входа до точки выхода и, используя режим полета (Fly), посмотреть на лабиринт 

сверху). 

 

Тема практического занятия: Узлы Material и Transform 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума: 
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1. Найти информацию о полях узла Material: как их значения влияют на изображение 

объекта. 

2. Найти информацию об узле Transform и применить режимы rotation и scale.  

 

Тема практического занятия: CGI: история  

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Области применения CGI 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Переменные окружения CGI 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: CGI: практика применения 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Написать CGI-скрипт для игры в угадывание слова по буквам.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены композиция из VRLM объектов (обеденный стол, 

минимум четыре предмета) и реализована CGI-игра в угадывания слова Написать CGI-скрипт 

для игры в виселицу (угадывание слова по буквам). 

 

РАЗДЕЛ 4. СЕРВИСЫ ИНТЕРНЕТ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы продвижения услуг. Привлекательный для целевой аудитории контент. Натив, 

контекст. Инструменты веб-мастера. 

 

Тема 4.1. Web-мастер 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы продвижения услуг. Привлекательный для целевой аудитории контент. Натив, 

контекст. Инструменты веб-мастера. Трекинг-системы. CPA-трафик. Cost per action. Партнерская 

программа. Тесты, офферы, лиды. CPA-сети. CPM. 

 

Тема 4.2. Баннеры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рекламное изображение со статическим или динамическим (анимированным) 

содержимым. Видео баннеры. Flash-баннеры. Эффективность рекламного баннера.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Основные трекинг-системы  

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Сложности в web-мастеринге  



 
16 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: CPA-сети  

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Практика в web-мастере  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Спроектируйте SQL базу для хранения требуемых модулю данных (категории, отзывы) 

со всеми требуемыми связками между таблицами. Задание сдается в цифровом формате.  

 

Тема практического занятия: Практика в web-мастере. Продолжение 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Реализуйте страницу добавления отзыва на основании спроектированной на прошлом 

задании базы (валидация данных на клиентской (можно использовать JS библиотеки) и 

серверной сторонах, добавление результатов формы в БД). Сформировать исходный код и дамп 

базы данных.  

 

Тема практического занятия: Рекламные баннеры: история  

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Виды баннеров   

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Статический баннер 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума: 

1. Создать рекламный баннер в статике (любая тематика).  

 

Тема практического занятия: Динамический баннер  

Форма практического задания: дискуссия практический практикум 

Тема практикума: 

1. Создать рекламный баннер в динамике (любая тематика).  

 

Тема практического занятия: Создание и размещение рекламного баннера 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума: 

1. Определиться с местом размещения баннера на сайте, написать код баннера в HTML-

страницы по шаблону: <a href="/ссылка на сайт рекламодателя" title="заголовок" target="_blank" 

rel="nofollow"><img src="/путь к изображению" alt="альтернативный текст" /></a> 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 
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1. В проекте должны быть представлены SQL база для хранения требуемых модулю 

данных, исходный код и дамп базы данных, рекламный баннер в статике (кафе с десертами), 

рекламный баннер в динамике (спортклуб).  

 

РАЗДЕЛ 5. ВЕБ-ДИЗАЙН В ECOM 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы продвижения услуг. Привлекательный для целевой аудитории контент. Натив, 

контекст. Инструменты веб-мастера. Каскадные листы стилей (CSS). Уровни CSS1-CSS3. 

Встраивание, внедрение и связывание стилей. Синтаксис CSS. Текстовые свойства. 

 

Тема 5.1. Стандарты и технологии в ecom 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие e-com. Роль веб-дизайна в разработке эффективной e-commerce-стратегии. 

Клиентские технологии. Браузеры. Язык SGML. Знакомство с HTML5. Расширяемый язык 

разметки XML, стандарт XHTML. 

 

Тема 5.2. Представление веб-страниц в ecom 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Каскадные листы стилей (CSS). Уровни CSS1-CSS3. Встраивание, внедрение и 

связывание стилей. Синтаксис CSS. Текстовые свойства. Свойства описания цвета и фона. 

Представление web-страниц. Свойства блочной модели. Шрифтовые свойства. Статические и 

динамические фильтры. Совершенствование пользовательского интерфейса средствами CSS3. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: Введение в ecom   

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Веб-девелопмент и веб-дизайн   

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Язык SGML 

Форма практического задания: дискуссия, тест 

Примерные задания теста: 

1. Базовый мета-язык описания языков разметки – это: 

 DTD  

 SGML  

 HTML  

2. Приложением языка SGML является: 

 HTML  

 CSS  

 JavaScript 

3. В стандарте SGML описывается 

 Домен допустимых символов  

 Cинтаксис конструкций разметки  

 Допустимые имена тэгов  
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4. Язык, при помощи которого определят допустимую схему документа, это 

 DTD  

 HTML  

 XML Schema  

5. Type-valid документы: 

 соответствуют всем требованиям схемы (DTD)  

 соответствуют требованиям SGML/XML к тэгам  

 отображаются в браузере  

 

Тема практического занятия: Синтаксис CSS 

Форма практического задания: дискуссия, тест.  

Примерные задания теста:  

1. Подключить к HTML-документу одновременно два стилевых файла — style1.css и 

style2.css. Причём в файле style2.css первой строкой импортируется еще один файл с именем 

style3.css. В файле style1.css цвет текста задается красным, в style2.css — синим, а в style3.css — 

зелёным. Какой цвет текста будет на странице? 

 красный 

 синий 

 зеленый 

 черный 

 установленный в браузере по умолчанию 

 

2. В какой строке кода содержится ошибка? 

 p { text-align: center; color: #000000 } 

 div { color: red; font-size: 11pt; } 

 title { color: #fc0; margin: 10px; } 

 p { color: green; color; } 

 html { float: left; } 

 

3. Какая ошибка содержится в следующем коде? 

 

/* -------------------------------- 

div { 

color: #fc0; /* Цвет теска */ 

margin: 10px; /* Поля вокруг элемента */ 

float: left /* Обтекание по правому краю */ 

} 

-------------------------------- */ 

 

 Опечатка в тексте комментария. 

 Вложенные комментарии. 

 Нет точки с запятой. 

 Недопустимые значения у стилевых свойств. 

 Лишние переносы в коде. 
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4. В какой строке содержится корректный синтаксис? 

 body:color=black 

 body{color:black} 

 {body;color:black} 

 {body:color=black} 

 body{color=black} 

 

5. Как правильно вставить комментарий в CSS-файл? 

 ' комментарий 

 // комментарий 

 // комментарий // 

 /* комментарий */ 

 <!-- комментарий --> 

 

Тема практического занятия: Практика веб-дизайна в ecom 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Использование концепции CRM в электронной коммерции. 

2. Тенденции развития современных платежных систем Интернет. 

3. Факторы снижения ценообразования с использованием электронной коммерции. 

4. Мобильные платежные системы и мобильные транзакции: взгляд в будущее. 

5. Российский корпоративный рынок электронной коммерции. 

6. Обзор бизнес-моделей мобильной коммерции. 

7. Мобильная коммерция Японии и перспективы ее развития в XXI веке. 

8. Использование технологий местоопределения пользователя в мобильной коммерции. 

9. Сравнительный анализ программных средств разработки WEB-сайтов: HTML-

редакторы 

10. Сравнительный анализ программных средств разработки WEB-сайтов: графические 

редакторы 

11. Тенденции развития современных платежных систем Интернет 

12. Использование концепции CRM в электронной коммерции 

13. Мобильные платежные системы и мобильные транзакции 

14. Обзор бизнес-моделей мобильной коммерции 

 

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ВЕБ-САЙТА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Веб-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов. Веб-сервер Apache. Установка, 

настройка файлов конфигурации. Динамические веб-технологии. Синтаксис языка PHP. Формы. 

Компоновка и дизайн форм. Назначение формы. Создание формы. Текстовые поля. Текстовые 

области. Переключатели, Флажки. Раскрывающиеся списки. Отправка данных формы на сервер. 

 

Тема 6.1. Серверные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Веб-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов. Веб-сервер Apache. Установка, 

настройка файлов конфигурации. Динамические веб-технологии. 

 

Тема 6.2. PHP 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Синтаксис языка PHP. Формы. Компоновка и дизайн форм. Назначение формы. Создание 

формы. Текстовые поля. Текстовые области. Переключатели, Флажки. Раскрывающиеся списки. 

Отправка данных формы на сервер. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Серверные технологии    

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Веб-серверы    

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Синтаксис языка PHP 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум.  

Тема практического практикума:  

1. Создать базу данных с изображениями. Каждому изображению присвоить ключевые 

слова таким образом, чтобы одно и то же ключевое слово было присвоено разным изображениям. 

Создать веб-страницу с формой, в поле которой вводится ключевое слово. При нажатии на 

кнопку «Отобразить» на веб-страницу должны выводиться из базы данных все изображения, 

которым присвоено это ключевое слово 

 

Тема практического занятия: PHP: практика  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практического практикума:  

1. Средствами PHP создать генератор веб-страниц. Подготовить форму, в которую бы 

вводился заголовок страницы, цвет фона, цвет шрифта и текст страницы. Создать HTML-

страницу с помощью этой формы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. Реализация шаблонов средствами PHP. 

2. Безопасность сайта электронной коммерции. 

3. Реализация аутентификации средствами PHP и MySQL. 

4. Реализация безопасных транзакций средствами PHP и MySQL. 

5. Генерация изображений средствами PHP. 

6. Разработка покупательской тележки средствами PHP и MySQL. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОДВИЖЕНИЕ ВЕБ-САЙТА В ИНТЕРНЕТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контекстная реклама. Контекстно-медийные сети. Медийная реклама. Отраслевые и 

прайс-агрегаторы. 
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Тема 7.1. Технологии продвижения веб-сайта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контекстная реклама. Контекстно-медийные сети. Медийная реклама. Отраслевые и 

прайс-агрегаторы. Таргетированная реклама в социальных сетях. Партнерские программы. 

Видеореклама и мобильная реклама. Выдача в новостных агрегаторах.  

 

Тема 7.2. SEO-оптимизация 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Поисковая оптимизация (SEO). Основные стратегии работы с поисковыми запросами. 

Брендинговые запросы. Брендинговые запросы конкурентов. Горячие или продающие запросы.  

Запросы, связанные с отзывами и мнениями. Информационные запросы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

 

Тема практического занятия: Контекстная реклама 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума 

1. Создать три варианта баннера для контекстной рекламы для Яндекс.Директ (на выбор: 

школа иностранных языков, спортклуб, ресторан или иная организация по выбору 

обучающегося).  

 

Тема практического занятия: Таргетированная реклама в социальных сетях 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума 

1. Создать три варианта креатива для контекстной рекламы для социальной сети 

«Вконтакте» для поста и сториз (на выбор: школа иностранных языков, спортклуб, ресторан или 

иная организация по выбору обучающегося).  

 

Тема практического занятия: Видеореклама и мобильная реклама  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Написание сценария видеорекламы (на выбор: школа иностранных языков, спортклуб, 

ресторан или иная организация по выбору обучающегося).  

 

Тема практиеского занятия: Медийная реклама 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Предложить и нарисовать три варианта для медийной рекламы в разных форматах (на 

выбор: школа иностранных языков, спортклуб, ресторан или иная организация по выбору 

обучающегося). 

 

Тема практического занятия: Партнерские программы 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Введение в SEO   

Форма практического задания: дискуссия 
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Тема практического занятия: Семантика в веб-дизайне 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Собрать семантическое ядро по сайту, предложенному преподавателем обучающимся в 

индивидуальном порядке, по шаблону, обсужденному на занятии.  

 

Тема практического занятия: Разные типы запросов  

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Веб-дизайн и поисковые запросы 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 

1. Создать сценарий и прототип мобильной рекламы (на выбор: школа иностранных 

языков, спортклуб, ресторан или иная организация по выбору обучающегося). 

 

РАЗДЕЛ 8. ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕБ-САЙТА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Создание собственных иконок. Обработка изображения, используя внутренние 

инструменты Figma. Дизайн-макеты с нуля в Figma. Понятие компонента. Создание компонента. 

Использование панели настроек. Интерактивные прототипы. Библиотека стилей и UI Kit. 

 

Тема 8.1. Иконки, иллюстрации и картинки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Создание собственных иконок. Обработка изображения, используя внутренние 

инструменты Figma. Дизайн-макеты с нуля в Figma. Области применения иконок. Библиотеки 

картинок. Правила использования коммерческих иллюстраций. Обработка фото для 

иллюстраций.  

 

Тема 8.2. Иные компоненты  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие компонента. Создание компонента. Использование панели настроек. 

Интерактивные прототипы. Библиотека стилей и UI Kit. Стандартизированные элементы 

интерфейса.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия: Необходимые графические элементы сайта 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Иконки  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 
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1. Создание набора иконок (минимум 10 шт.) для будущего сайта любой тематики (на 

выбор обучающегося).  

 

Тема практического занятия: Иллюстрации   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание набора иллюстраций (минимум 5 шт.) для будущего сайта любой тематики 

(на выбор обучающегося).  

 

Тема практического занятия: Картинки  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание набора картинок (минимум 10 шт.) для будущего сайта любой тематики (на 

выбор обучающегося). 

 

Тема практического занятия: Дизайн-макет со всеми графическими элементами  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание главной страницы сайта любой тематики (на выбор обучающегося) с 

использованием иконок, иллюстраций и картинок в Figma. 

 

Тема практического занятия: Введение в фотографику  

Форма практического задания: дискуссия практический практикум. 

Тема практикума 

1. Трансформация любого фотографического изображения по выбору обучающегося в 

графический художественный образ. 

 

Тема практического занятия: Разные типы компонентов   

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Графический компонент 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Авторская библиотека стилей   

Форма практического задания: дискуссия практический практикум 

Тема практикума: 

1. Создание собственной авторской библиотеки стилей.   

 

Тема практического занятия: UI Kit 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума: 

1. Создание собственного авторского UI Kit. 

 

Тема практического занятия: Интерактивный прототип 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Тема практикума: 
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1. Создание интерактивного прототипа сайта с использованием уже разработанной 

главной страницы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены прототип сайта со всеми разработанными на 

занятиях элементами и компонентами, а также интерактивные страницы этого сайта (минимум 3 

штуки).  

 

РАЗДЕЛ 9. ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оптимизация изображения. Рейтинг, общая производительность веб-страницы. Работа 

алгоритмами поисковых систем. Инструмент ImageOptim. Типографика и лицензии. Google Font. 

Технические аспекты проекта и код компонентов. Оптимизация работы команды с помощью 

плагина Figma Jam. CodePen. 

 

Тема 9.1. Введение в особенности работы с разработкой  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Оптимизация изображения. Рейтинг, общая производительность веб-страницы. Работа 

алгоритмами поисковых систем. Инструмент ImageOptim. Типографика и лицензии. Google Font. 
Создание адаптивных правил для шрифтов. Стили шрифта к дизайну. Глобальные стили. 

Библиотека компонентов. Адаптивный дизайн. Контрольные точки в веб-дизайне. Адаптивные 

модули.  

 

Тема 9.2. Подготовка макета для разработчиков  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технические аспекты проекта и код компонентов. Оптимизация работы команды с 

помощью плагина Figma Jam. CodePen. DIY-маршрут. Систематизация общения с 

разработчиками.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 

 

Тема практического занятия: Оптимизация изображения  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Оптимизировать картинку под пять разных форматов веб-страницы по заданию 

педагогу.   

 

Тема практического занятия: Система типографии   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Собрать систему типографии при помощи визуализации стилей шрифтов, размеров, 

интервалов и других деталей. 

 

Тема практического занятия: Библиотека компонентов  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 
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Тема практикума 

1. Собрать библиотеку компонентов, на которую могут ссылаться другие дизайнеры и 

разработчики. Библиотека создается для любого существующего сайта по выбору обучающегося.  

 

Тема практического занятия: Адаптивный дизайн для мобильных устройств  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание адаптивной версии дизайна прототипа дизайна сайта, который был создан в 

прошлом семестре.  

 

Тема практического занятия: Адаптивный дизайн в мировой практике   

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: CodePen 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Работа в программе CodePen по заданию преподавателя.  

 

Тема практического занятия: Работа с FrontEnd    

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Введение в работу в Jira и Asana.  

 

Тема практического занятия: Работа с BackEnd  

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Работа с Figma Jam 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Работа в плагине Figma Jam по заданию преподавателя.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

форма рубежного контроля – тест 

Примерные вопросов теста: 

1) Что такое UI? 

 unidentified intelligence 

 under investigation 

 user interface 

 unlimited internet 

2) Сколько символов, сочетающих оттенки красного, зеленого и синего, в 

шестнадцатеричном цветовом коде? 

 4 

 5 

 6 

 7 

3) Какой из указанных вариантов не относится к стилям веб-дизайна? 
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 неомаксимализм 

 красивая типографика 

 скевоморфизм 

 material design 

4) Что такое wireframe веб-сайта? 

 интерактивный кликабельный прототип сайта 

 дизайн сайта низкой точности, определяющий основные блоки и их расположение 

на сайте 

 готовый макет сайта 

5) Какой формат файла поддерживает анимационные изображения? 

 psd 

 gif 

 jpg 

 png 

6) Что означает правило "7+-2"? 

 пользователь должен найти информацию не более чем за 7 кликов мышкой и 2 

возврата 

 пользователь не читает больше 7 абзацев, если в них больше двух предложений 

 на странице может быть максимум 7 цветов (включая черный и белый) и 2 шрифта 

 кратковременная память может одновременно содержать от 5 до 9 сущностей 

7) Что такое дизайн-мышление? 

 творческая активность, имеющая цель улучшить внешний вид производимых 

объектов 

 способ решения задач, ориентированных в первую очередь на интересы 

пользователя 

 способность мыслить художественными образами 

 универсальный способ организации любой деятельности 

8) В чем отличие трекинга текста от кернинга? 

 за счет изменения пробелов между буквами трекинг делает текст визуально 

светлее, а кернинг - темнее 

 трекинг задается не для пары, а для нескольких символов и в Adobe Photoshop 

характеризует величину межсимвольного пробела в группе символов 

 трекинг одинаково меняет пробелы для всех выделенных символов, а кернинг - не 

одинаково 

 трекинг - это другое название для кернинга, слова являются синонимами 

9) Что такое прототип в веб-дизайне? 

 способ генерации идей 

 пример сайта, предоставленный клиентом 

 упрощённая начальная версия конечного продукта 

10) Какое из следующих утверждений является примером хорошего дизайна веб-сайта? 

 наличие навигации, которая делает использование веб-сайта интуитивно 

понятным 

 наличие максимально детальной инструкции, объясняющей как пользоваться 

сайтом 
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 наличие большого количества мигающей анимации, привлекающей внимание 

пользователя 

 

РАЗДЕЛ 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые принципы UX-проектирования веб-интерфейсов. Основные методики юзабилити-

тестирования. Конструкторы сайтов. Стандартные и Zero-блоки в Tilda. Сетки и адаптивы в Zero. 

Улучшения для Tilda. 

 

Тема 10.1. Прототипирование интерфейсного решения  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые принципы UX-проектирования веб-интерфейсов. Основные методики юзабилити-

тестирования. Информационная архитектура. Карты пользовательских сценариев. Составление 

технического задания. Основные паттерны UX. Прототипирование интерфейсного решения 

 

Тема 10.2. Создание сайтов на Tilda 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конструкторы сайтов. Стандартные и Zero-блоки в Tilda. Сетки и адаптивы в Zero. 

Улучшения для Tilda. Модификации и код. Tilda CRM. Рассылки и подключение аналитики. 

Глубокие настройки сайта и страниц. Публикация проекта 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 10 

 

Тема практического занятия: Пользовательский интерфейс    

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Приложения под разные операционные системы 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Проект в Tilda: стандартные блоки 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум.  

Тема практического практикума:  

1. Работа над одностраничным сайтом в конструкторе Tilda на стандартных блоках. 

Тематику выбирает сам студент.  

 

Тема практического занятия: Проект в Tilda: Zero блоки 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практического практикума:  

1. Работа над одностраничным сайтом в конструкторе Tilda на Zero блоках. Тематику 

выбирает сам студент. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 

1. Создание одностраничного сайта в конструкторе Tilda на стандартных и Zero блоках. 

Тематика определяется преподавателем.  
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РАЗДЕЛ 11. 3D-ГРАФИКА ДЛЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функционал Blender. Базовые принципы при построении сцен. Основные свойства текстур 

и источников света. Анимация веб-интерфейсов. Основные принципы анимации. Адаптация 

статичного дизайна в динамичный креативный интерфейс. 

 

Тема 11.1. Основы 3D-графики  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функционал Blender. Базовые принципы при построении сцен. Основные свойства текстур 

и источников света. Разработка и интеграция 3D-графики в веб-интерфейсы. Рендер.  

 

Тема 11.2. Анимация веб-интерфейсов   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Анимация веб-интерфейсов. Основные принципы анимации. Адаптация статичного 

дизайна в динамичный креативный интерфейс. Работа с масками, слоями и 3D-элементами. 

Анимация в интерфейсах: функции, виды, принципы создания.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 11 

 

Тема практического занятия: Анимация веб-интерфейсов: теория 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Blender: введение  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Работа в программе Blender под руководством преподавателя.   

 

Тема практического занятия: Знакомство с 3D-графикой 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Рендер в 3D-графикой  

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Основные принципы анимации 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Практика в анимированных элементах 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Работа над анимированными элементами в программе по выбору преподавателя.  

 

Тема практического занятия: Маски, слои и 3D-элементы 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Работа с масками, слоями и 3D-элементами в программе по выбору преподавателя.  
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Тема практического занятия: Мировой опыт в использовании анимированных 

интерфейсов 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены анимации для веб-сайта, среди которых должен 

быть пример анимации плавно появляющихся элементов при загрузке страницы, анимации 

группы элементов, анимации лид-формы, сложной анимации и параллакса. 

 

РАЗДЕЛ 12. ПОРТФОЛИО И САМОМЕНДЖМЕНТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эмпатия. Тайм-менеджмент. Обратная связь. Презентация и самопрезентация. 

 

Тема 12.1. Soft skills для веб-дизайнера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эмпатия. Тайм-менеджмент. Обратная связь. Презентация и самопрезентация. Работа в 

команде. Гибкость.  

 

Тема 12.2. Портфолио  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Работа над финальным портфолио. Введение в работу с презентациями и интерактивными 

форматами презентаций. Оформление портфолио веб-дизайнера. Мировой опты оформления 

портфолио.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 12 

 

Тема практического занятия: Тайм-менеджмент  

Форма практического задания: дискуссия, тест 

Примерные задания теста:  

1. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум 

критериям - … 

 Гибкость и жесткость 

 Бюджетируемость и регулярность 

 Срочность и регулярность 

 Жесткость и срочность 

 Важность и срочность  

 Важность и гибкость 

2. Подход, при котором человек действует вопреки внешним обстоятельствам, активно 

влияет на свою жизнь, называется … 

 Смартизированным 

 Реактивным 

 Мотивационным 

 Проактивным   

 Приоретизированным 
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3. Неверно, что … является способом самонастройки на решение задач 

 Техника «якорения» 

 «Заточка карандашей» 

 Техника хронометража  

 Метод «Швейцарского сыра» 

 Промежуточная радость 

4. Стратегия достижения SMART-цели (действие в задачной ситуации) называется … 

 «Веером возможностей» 

 «Пирогом времени» 

 «Воронкой шагов»  

 Методом «Швейцарского сыра» 

 Методом Шваба 

5. В истории развития отечественного тайм-менеджмента можно выделить … 

 2 этапа 

 5 этапов 

 8 этапов 

 3 этапа + 

 6 этапов 

6. Показателем для хронометража может быть … 

 Любая цель 

 Цель, соответствующая SMART-критериям 

 Главная цель жизни 

 Надцель 

 Только одна цель стратегического уровня 

7. Неверно, что … является шагом алгоритма жестко-гибкого планирования 

 Определение времени исполнения для всех задач  

 Составление списка гибких задач 

 Вычеркивание выполненных задач 

 Выбор двух показателей для отслеживания  

 Составление списка жестких задач 

 Выделение из списка выполненных задач  

 Бюджетирование времени для приоритетных задач 

 Отслеживание изменения показателей с помощью графика  

8. Техника хронометража помогает … 

 Определить основные ценности 

 Выявить свои типовые поглотители времени + 

 Выявить свои типовые стратегические цели 

 Выявить надцели 

9. Все контексты можно разделить на … 

 5 условных групп 

 3 условные группы 

 4 условные группы  

 Бесконечное множество условных групп 

 8 условных групп 
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9. Стратеги достижения надцели (действие в проблемной ситуации) называется … 

 «Воронкой шагов» 

 «Вечером возможностей»  

 «Пирогом времени» 

 «Нарезкой слона» 

 «Поеданием лягушки» 

10. … - это удачный момент для решений задачи, удачный шанс, нелинейное время. 

Хронос 

 Кайрос  

 Хронофаг 

 SMART 

 Кароши 

 Парето 

 

Тема практического занятия: Эмпатия и обратная связь 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Презентация и самопрезентация  

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Спринт 1: дизайн лендинга на основе типографики 

Форма практического задания: практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создание дизайна лендинга на основе типографики. Тематика лендинга выбирается 

обучающимся самостоятельно.  

 

Тема практического занятия: Спринт 2:  UX-райтинг 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Редактируем UX- и SEO-текст лендинга сайта для всех элементов интерфейса. Тематика 

лендинга выбирается обучающимся самостоятельно.  

 

Тема практического занятия: Спринт 3: адаптивный дизайн 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Адаптация макета страницы для компьютера, планшета и мобильного телефона. 

Тематика лендинга выбирается обучающимся самостоятельно.  

 

Тема практического занятия: Эффектное портфолио 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

форма рубежного контроля – тест 

Примерные вопросы теста: 

1. Единственным обязательным атрибутом для ссылки является ... 

 src 
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 scr 

 target 

 href 

2. Иконка для сайта (отображаемая во вкладке браузера) вставляется внутри контейнера 

head через применение атрибута ... 

 Link 

 Meta 

 Favicon 

 Icon 

3. Разделы лендинга в готовом шаблоне вложены в такой элемент html, как ... 

 Section 

 Main 

 Article 

 Meter 

4. Для создания вложенного списка необходимо поместить новый список внутри... 

 внутри элемента <li></li> 

 между элементами <li> </li> и <li> <li> 

 отдельно и прописать ему стили CSS 

 в конце корневого списка 

5. Для создания выпадающего меню необходимо использовать такое свойство CSS, как ... 

 Display 

 Position 

 Transform 

 Transition 

6. Для использования якорной ссылки необходимо к имени якоря добавить такой символ, 

как ... 

 решетка (хештег) 

 двоеточие 

 точка 

 знак равенства 

7. Задать цвет объекту в CSS можно, ... 

 используя название цвета на английском языке 

 с помощью кода цвета HEX, начиная с символа решетки 

 с помощью кода цвета RGB 

 с помощью кода цвета CMYK 

8. Якорная ссылка предназначена для того, чтобы ... 

 открыть страницу в конкретной области 

 открыть другую страницу 

 переходить в начало страницы 

 переходить в конец страницы 

9. Для блока с меню обычно используется такой элемент HTML5, как … 

 Nav 

 Div 

 Meter 
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 Progress 

10. Наиболее универсальным способом адресации в языках HTML и CSS является ... 

 относительный 

 абсолютно локальный 

 абсолютный HTTP 

 FTP 

11. В языке HTML существуют заголовки ... типов 

 шести 

 пяти 

 четырех 

 трех 

12. Чтобы при нажатии на ссылку у пользователя принудительно открывалась новая 

вкладка, используется атрибут ... 

 Target 

 Href 

 Align 

 Blank 

13. Для затемнения фоновой картинки конкретной секции необходимо поместить всю 

секцию в конкретный блок, для которого будет задано одно простое свойство CSS - ... 

 Background: rgba(0,0,0,.5); 

 Background: rgb(0,0,0,.5); 

 Background: rgba(255,255,255,0.5); 

 Background: #fff; 

14. При вставке изображений тег img имеет один обязательный атрибут - это ... 

 Src 

 Scr 

 Href 

 Alt 

15. Блоковую структуру макета сайта можно задать через стили CSS с использованием 

одного типа элементов HTML, такого как ... 

 Div 

 Main 

 Article 

 Selection 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

веб-дизайн и 

6 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу  
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принципы дизайна 7 Написание реферата  

Раздел 2. Верстка веб-

дизайна 

6 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

8 Подготовка проекта 

Общий объем по 

семестру, часов 

27  

Семестр 2 

Раздел 3. 

Специальные эффекты 

в веб-дизайне  

2 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

4 Подготовка проекта 

Раздел 4. Сервисы 

Интернета 

2 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

4 Подготовка проекта 

Общий объем по 

семестру, часов 

16  

Семестр 3 

Раздел 5. Веб-дизайн в 

ecom 

6 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

7 Написание реферата  

Раздел 6. Технологии 

создания веб-сайта 

7 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

7 Написание реферата  

Общий объем по 

семестру, часов 

27  

Семестр 4 

Раздел 7. 

Продвижение веб-

сайта в Интернет 

2 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

6 Создание проекта 

Раздел 8. Графические 

элементы веб-сайта 

2 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

6  Создание проекта 

Общий объем по 

семестру, часов 

16  

Семестр 5 

Раздел 9. Веб-дизайн и 

разработка 

13 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

Раздел 10. 

Проектирование 

пользовательского 

опыта 

7 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

7 Создание проекта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Семестр 6 

Раздел 11. 3D-графика 2 Самостоятельное изучение 
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для веб-интерфейсов  материалов к разделу 

6 Создание проекта 

Раздел 12. Портфолио 

и soft skills 

2 Самостоятельное изучение 

материалов к разделу 

4 Создание проекта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

16  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

129  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Что такое веб-дизайн? 

2. Какова история и основные принципы веб-дизайна? 

3. Что такое насмотренность? 

4. Перечислите теоретические навыки работы с цветом, композицией и типографикой. 

5. Каковы базовые принципы и средства графического дизайна?  

6. Что такое ритм, контраст, баланс, правило третей, интерлиньяж, выключка, кернинг и 

трекинг? 

7. Какие принципы модульности вам знакомы? 

8. Что такое Responsive дизайн?  

9. Каковы отличительные особенности Интернет? 

10.  Опишите базовую информационную архитектуру веб-сайта. 

11. Что такое глобальная навигация?  

 

Примерные темы рефератов: 

1. Структура Интернет. 

2. Информационная сеть WWW. 

3. Структура современного веб-дизайна. 

4. Виды веб-сайтов. 

5. Информационная архитектура веб-сайта. 

6. Классификация технологий для создания веб-сайта. 

7. Этапы создания веб-сайта. 

8. Художественное оформление веб-сайта. 

9. Юзабилити веб-сайта. 

10. Браузеры: основные функции, виды, отличительные особенности. 

11. Основные художественные средства композиции. 

12. Средства гармонизации художественной формы. 

13. Эмоциональное воздействие цвета на человека. 

14. Цветовые стили дизайна веб-сайта. 

15. Технология создания шаблона веб-сайта.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Каковы этапы процесса макетирования? 
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2. Как компоновать иллюстративные и текстовые блоки в соответствии с особенностями 

дизайна? 

3. Перечислите подходы к верстке.  

4. Что такое модульная сетка? 

5. Какие композиционные требования вам знакомы?  

6. Опишите единство технической и информационной совместимости.  

7. Что такое гигиенические требования? 

8. Перечислите виды верстки.  

9. Каковы особенности табличного дизайна? 

10. Что такое юзабилити веб-сайта? 

11. Как организовать навигацию с точки зрения удобства пользователя? 

12. Как организовать визуальную иерархию и текстовую информацию на веб-сайте?  

13. Как тестировать сайт на определение хорошей веб-навигации? 

14. Как провести анализ правильной и неправильной веб-навигации? 

  

Тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены HTML-коды следующих элементов: список 

(любой из четырех рассмотренных на практическом занятии), ссылка на документ в той же 

папке, ссылка на документ в папках уровнем ниже, ссылка на документ в папке уровнем выше, 

картинка в качестве ссылки и таблица. Проект сдается в цифровом формате.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Какой язык моделирования виртуальной реальности вам знаком? 

2. Что такое стандартизированный формат файлов? 

3. Что такое Script Node? 

4. Зачем нужны миры и расширение .wrl? 

5. Каков алгоритм компрессии gzip? 

6.  Что такое внутриигровые видео, основанные на CGI? 

7. Что такое аниматроника? 

8. Как создавать трехмерные объекты, рисунки, фотореалистичные изображения? 

 

Тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены композиция из VRLM объектов (обеденный стол, 

минимум четыре предмета) и реализована CGI-игра в угадывания слова Написать CGI-скрипт 

для игры в виселицу (угадывание слова по буквам). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Перечислите методы продвижения услуг.  

2. Как сделать привлекательный для целевой аудитории контент? 

3. Чем отличается натив и контекст? 

4. Перечислите инструменты веб-мастера.  

5. Что такое трекинг-система?  

6. Что такое CPA-трафик? 

7. Как оценить эффективность рекламного баннера? 

 

Тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены SQL база для хранения требуемых модулю 

данных, исходный код и дамп базы данных, рекламный баннер в статике (кафе с десертами), 

рекламный баннер в динамике (спортклуб).  
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Что такое e-com?  

2. Какую роль играет веб-дизайн в разработке эффективной e-commerce-стратегии? 

3. Что такое клиентские технологии?  

4. Какие особенности языка SGML вы знаете? 

5. Зачем нужен HTML5?  

6. Чем отличается стандарт XHTML? 

7. Что такое каскадные листы стилей (CSS)?  

8. Чем примечательны уровни CSS1-CSS3?  

9. Какие свойства блочной модели вы знаете?  

10. Перечислите статические и динамические фильтры.  

11. Как можно усовершенствовать пользовательский интерфейс средствами CSS3? 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Использование концепции CRM в электронной коммерции. 

2. Тенденции развития современных платежных систем Интернет. 

3. Факторы снижения ценообразования с использованием электронной коммерции. 

4. Мобильные платежные системы и мобильные транзакции: взгляд в будущее. 

5. Российский корпоративный рынок электронной коммерции. 

6. Обзор бизнес-моделей мобильной коммерции. 

7. Мобильная коммерция Японии и перспективы ее развития в XXI веке. 

8. Использование технологий местоопределения пользователя в мобильной коммерции. 

9. Сравнительный анализ программных средств разработки WEB-сайтов: HTML-

редакторы 

10. Сравнительный анализ программных средств разработки WEB-сайтов: графические 

редакторы 

11. Тенденции развития современных платежных систем Интернет 

12. Использование концепции CRM в электронной коммерции 

13. Мобильные платежные системы и мобильные транзакции 

14. Обзор бизнес-моделей мобильной коммерции 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Перечислите назначение веб-сервисов, принцип их работы, виды серверов.  

2. Чем отличается веб-сервер Apache? 

3. Как установить и настроить файлы конфигурации? 

4. Какие динамические веб-технологии вам знакомы? 

5. Чем примечателен синтаксис языка PHP? 

6. Что такое текстовые области? 

7. Как отправить данные формы на сервер? 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Реализация шаблонов средствами PHP. 

2. Безопасность сайта электронной коммерции. 

3. Реализация аутентификации средствами PHP и MySQL. 

4. Реализация безопасных транзакций средствами PHP и MySQL. 

5. Генерация изображений средствами PHP. 

6. Разработка покупательской тележки средствами PHP и MySQL. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 
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1. Что такое контекстная реклама? 

2. Что такое контекстно-медийные сети? 

3. Что такое медийная реклама? 

4. Зачем нужны отраслевые и прайс-агрегаторы?  

5. Чем отличается таргетированная реклама в социальных сетях? 

6. Что такое партнерские программы?  

7. Зачем нужна поисковая оптимизация (SEO)?  

8. Перечислите основные стратегии работы с поисковыми запросами.  

 

Примерная тема проектов: 

1. Создать сценарий и прототип мобильной рекламы (на выбор: школа иностранных 

языков, спортклуб, ресторан или иная организация по выбору обучающегося). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Где применяются иконки? 

2. Зачем нужны библиотеки картинок? 

3. Перечислите правила использования коммерческих иллюстраций.  

4. Зачем нужно обрабатывать фото для иллюстраций? 

5. Что такое компонент?  

6. Зачем нужен UI Kit? 

7. Перечислите стандартизированные элементы интерфейса Figma.  

 

Примерная тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены прототип сайта со всеми разработанными на 

занятиях элементами и компонентами, а также интерактивные страницы этого сайта (минимум 3 

штуки).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Как оптимизировать изображения? 

2. Что такое рейтинг и общая производительность веб-страницы? 

3. Как работают алгоритмы поисковых систем? 

4. Зачем нужен инструмент ImageOptim?  
5. Как создать адаптивные правила для шрифтов? 

6. Что такое глобальные стили? 

7. Как пользоваться библиотекой компонентов? 

8. Что такое адаптивный дизайн? 

9. Как ставить контрольные точки в веб-дизайне?  

10. Как оптимизировать работу команды с помощью плагина Figma Jam? 

11. Зачем нужен CodePen? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

1. Перечислите базовые принципы UX-проектирования веб-интерфейсов.  

2. Каковы основные методики юзабилити-тестирования? 

3. Что такое информационная архитектура?  

4. Зачем нужны карты пользовательских сценариев?  

5. Как составлять техническое задание? 

6. Перечислите основные паттерны UX.  

7. Как прототипировать интерфейсное решение? 

8. Какие конструкторы сайтов вы знаете? 

9. Чем отличаются стандартные и Zero-блоки в Tilda? 
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Примерная тема проектов: 

1. Создание одностраничного сайта в конструкторе Tilda на стандартных и Zero блоках. 

Тематика определяется преподавателем.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

1. Опишите базовый функционал Blender.  

2. Перечислите базовые принципы при построении сцен.  

3. Какие свойства текстур и источников света вам знакомы? 

4. Как разработать и интегрировать 3D-графику? 

5. Приведите примеры анимации веб-интерфейсов.  

6. Каковы основные принципы анимации? 

7. Как работать с масками, слоями и 3D-элементами? 

 

Примерная тема проектов: 

1. В проекте должны быть представлены анимации для веб-сайта, среди которых должен 

быть пример анимации плавно появляющихся элементов при загрузке страницы, анимации 

группы элементов, анимации лид-формы, сложной анимации и параллакса. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 12 

1. Почему веб-дизайнеру важна эмпатия? Обратная связь? Презентация и 

самопрезентация? Работа в команде? Гибкость? 

2. Что такое тайм-менеджмент?  

 

Примерная тема проектов: 

Оформление финального портфолио 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-12. 

 

1. Моргунов, А. В. Управление Веб-технологиями, сервисами и контентом : учебное 

пособие / А. В. Моргунов ; RU. — Новосибирск : СибГУТИ, 2021. — 88 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/257285 (дата обращения: 27.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Жердев, Е. В.  Архитектурно-дизайнерское проектирование: метафора в дизайне : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Жердев. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 573 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14699-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516267 (дата обращения: 

03.04.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Создание проекта.  

Проект - вид самостоятельной исследовательской и творческой работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

проекта состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и изобразительного 

изложения собственных мыслей. При создании проекта слушатель должен представить 

презентацию на актуальную тему, объявленную преподавателем в аудитории непосредственно 

перед его созданием. В процессе создании проекта разрешается пользоваться нормативно-
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правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде), интернет-ресурсами со свободной 

лицензий и литературой с обязательным оформлением цитирования. Темы проектов 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств.  

Проект создается письменно, по объему не более 20 слайдов. 

Требования к оформлению проекта:  

Проект выполняется на компьютере в программе Microsoft PowerPoint, сдается в формате 

PDF. Титульный слайд должен содержать тему проекта и ФИО исполнителя. Объем проекта не 

должен превышать 20 слайдов. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать подбор визуальной информации по теме, собственные 

умозаключения по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

по сути этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, дифференциальный зачет и 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  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 
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рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине. 

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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 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 Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Введение в 

веб-дизайн и 

принципы 

дизайна 

УК-1 Реферат 1. Структура Интернет. 

2. Информационная сеть WWW. 

3. Структура современного веб-дизайна. 

4. Виды веб-сайтов. 

5. Информационная архитектура веб-сайта. 

6. Классификация технологий для создания веб-сайта. 

7. Этапы создания веб-сайта. 

8. Художественное оформление веб-сайта. 

9. Юзабилити веб-сайта. 

10. Браузеры: основные функции, виды, отличительные особенности. 

11. Основные художественные средства композиции. 

12. Средства гармонизации художественной формы. 

13. Эмоциональное воздействие цвета на человека. 

14. Цветовые стили дизайна веб-сайта. 

15. Технология создания шаблона веб-сайта.  

2. Раздел 2. 

Верстка веб-

дизайна 

ПК-4 Проект В проекте должны быть представлены HTML-коды следующих элементов: список 

(любой из четырех рассмотренных на практическом занятии), ссылка на документ в 

той же папке, ссылка на документ в папках уровнем ниже, ссылка на документ в 

папке уровнем выше, картинка в качестве ссылки и таблица. Проект сдается в 
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цифровом формате. 

3. Раздел 3. 

Специальные 

эффекты в 

веб-дизайне 

УК-1 Проект В проекте должны быть представлены композиция из VRLM объектов (обеденный 

стол, минимум четыре предмета) и реализована CGI-игра в угадывания слова. 

Написать CGI-скрипт для игры в виселицу (угадывание слова по буквам). 

4. Раздел 4. 

Сервисы 

интернет 

ПК-4 Проект В проекте должны быть представлены SQL база для хранения требуемых модулю 

данных, исходный код и дамп базы данных, рекламный баннер в статике (кафе с 

десертами), рекламный баннер в динамике (спортклуб). 

5. Раздел 5. Веб-

дизайн в ecom 

УК-1 Реферат 1. Использование концепции CRM в электронной коммерции. 

2. Тенденции развития современных платежных систем Интернет. 

3. Факторы снижения ценообразования с использованием электронной коммерции. 

4. Мобильные платежные системы и мобильные транзакции: взгляд в будущее. 

5. Российский корпоративный рынок электронной коммерции. 

6. Обзор бизнес-моделей мобильной коммерции. 

7. Мобильная коммерция Японии и перспективы ее развития в XXI веке. 

8. Использование технологий местоопределения пользователя в мобильной 

коммерции. 

9. Сравнительный анализ программных средств разработки WEB-сайтов: HTML-

редакторы 

10. Сравнительный анализ программных средств разработки WEB-сайтов: 

графические редакторы 

11. Тенденции развития современных платежных систем Интернет 

12. Использование концепции CRM в электронной коммерции 

13. Мобильные платежные системы и мобильные транзакции 

14. Обзор бизнес-моделей мобильной коммерции 

6. Раздел 6. 

Технологии 

ПК-4  1. Реализация шаблонов средствами PHP. 

2. Безопасность сайта электронной коммерции. 
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создания веб-

сайта 

3. Реализация аутентификации средствами PHP и MySQL. 

4. Реализация безопасных транзакций средствами PHP и MySQL. 

5. Генерация изображений средствами PHP. 

6. Разработка покупательской тележки средствами PHP и MySQL. 

7. Раздел 7. 

Продвижение 

веб-сайта в 

интернет 

УК-1 Проект Создать сценарий и прототип мобильной рекламы (на выбор: школа иностранных 

языков, спортклуб, ресторан или иная организация по выбору обучающегося). 

8. Раздел 8. 

Графические 

элементы веб-

сайта 

ПК-4 Проект В проекте должны быть представлены прототип сайта со всеми разработанными на 

занятиях элементами и компонентами, а также интерактивные страницы этого сайта 

(минимум 3 штуки). 

9. Раздел 9. Веб-

дизайн и 

разработка 

УК-1 Тест 1) Что такое UI? 

• unidentified intelligence 

• under investigation 

• user interface 

• unlimited internet 

2) Сколько символов, сочетающих оттенки красного, зеленого и синего, в 

шестнадцатеричном цветовом коде? 

• 4 

• 5 

• 6 

• 7 

3) Какой из указанных вариантов не относится к стилям веб-дизайна? 

• неомаксимализм 

• красивая типографика 

• скевоморфизм 

• material design 

4) Что такое wireframe веб-сайта? 
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• интерактивный кликабельный прототип сайта 

• дизайн сайта низкой точности, определяющий основные блоки и их 

расположение на сайте 

• готовый макет сайта 

5) Какой формат файла поддерживает анимационные изображения? 

• psd 

• gif 

• jpg 

• png 

6) Что означает правило "7+-2"? 

• пользователь должен найти информацию не более чем за 7 кликов мышкой и 

2 возврата 

• пользователь не читает больше 7 абзацев, если в них больше двух 

предложений 

• на странице может быть максимум 7 цветов (включая черный и белый) и 2 

шрифта 

• кратковременная память может одновременно содержать от 5 до 9 сущностей 

7) Что такое дизайн-мышление? 

• творческая активность, имеющая цель улучшить внешний вид производимых 

объектов 

• способ решения задач, ориентированных в первую очередь на интересы 

пользователя 

• способность мыслить художественными образами 

• универсальный способ организации любой деятельности 

8) В чем отличие трекинга текста от кернинга? 

• за счет изменения пробелов между буквами трекинг делает текст визуально 

светлее, а кернинг - темнее 

• трекинг задается не для пары, а для нескольких символов и в Adobe Photoshop 

характеризует величину межсимвольного пробела в группе символов 
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• трекинг одинаково меняет пробелы для всех выделенных символов, а кернинг 

- не одинаково 

• трекинг - это другое название для кернинга, слова являются синонимами 

9) Что такое прототип в веб-дизайне? 

• способ генерации идей 

• пример сайта, предоставленный клиентом 

• упрощённая начальная версия конечного продукта 

10) Какое из следующих утверждений является примером хорошего дизайна веб-

сайта? 

• наличие навигации, которая делает использование веб-сайта интуитивно 

понятным 

• наличие максимально детальной инструкции, объясняющей как пользоваться 

сайтом 

• наличие большого количества мигающей анимации, привлекающей внимание 

пользователя 

10. Раздел 10. 

Проектирован

ие 

пользовательс

кого опыта 

ПК-4 Проект Создание одностраничного сайта в конструкторе Tilda на стандартных и Zero блоках. 

Тематика определяется преподавателем. 

11.  Раздел 11. 3D-

графика для 

веб-

интерфейсов 

УК-1 Проект В проекте должны быть представлены анимации для веб-сайта, среди которых 

должен быть пример анимации плавно появляющихся элементов при загрузке 

страницы, анимации группы элементов, анимации лид-формы, сложной анимации и 

параллакса. 

12.  Раздел 12. 

Портфолио и 

самоменджме

нт 

ПК-4 Тест 1. Единственным обязательным атрибутом для ссылки является ... 

 src 

 scr 

 target 

 href 
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2. Иконка для сайта (отображаемая во вкладке браузера) вставляется внутри 

контейнера head через применение атрибута ... 

 Link 

 Meta 

 Favicon 

 Icon 

3. Разделы лендинга в готовом шаблоне вложены в такой элемент html, как ... 

 Section 

 Main 

 Article 

 Meter 

4. Для создания вложенного списка необходимо поместить новый список 

внутри... 

 внутри элемента <li></li> 

 между элементами <li> </li> и <li> <li> 

 отдельно и прописать ему стили CSS 

 в конце корневого списка 

5. Для создания выпадающего меню необходимо использовать такое свойство 

CSS, как ... 

 Display 

 Position 

 Transform 

 Transition 

6. Для использования якорной ссылки необходимо к имени якоря добавить 

такой символ, как ... 

 решетка (хештег) 

 двоеточие 

 точка 
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 знак равенства 

7. Задать цвет объекту в CSS можно, ... 

 используя название цвета на английском языке 

 с помощью кода цвета HEX, начиная с символа решетки 

 с помощью кода цвета RGB 

 с помощью кода цвета CMYK 

8. Якорная ссылка предназначена для того, чтобы ... 

 открыть страницу в конкретной области 

 открыть другую страницу 

 переходить в начало страницы 

 переходить в конец страницы 

9. Для блока с меню обычно используется такой элемент HTML5, как … 

 Nav 

 Div 

 Meter 

 Progress 

10. Наиболее универсальным способом адресации в языках HTML и CSS 

является ... 

 относительный 

 абсолютно локальный 

 абсолютный HTTP 

 FTP 

11. В языке HTML существуют заголовки ... типов 

 шести 

 пяти 

 четырех 

 трех 

12. Чтобы при нажатии на ссылку у пользователя принудительно открывалась 
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новая вкладка, используется атрибут ... 

 Target 

 Href 

 Align 

 Blank 

13. Для затемнения фоновой картинки конкретной секции необходимо 

поместить всю секцию в конкретный блок, для которого будет задано одно простое 

свойство CSS - ... 

 Background: rgba(0,0,0,.5); 

 Background: rgb(0,0,0,.5); 

 Background: rgba(255,255,255,0.5); 

 Background: #fff; 

14. При вставке изображений тег img имеет один обязательный атрибут - это 

... 

 Src 

 Scr 

 Href 

 Alt 

15. Блоковую структуру макета сайта можно задать через стили CSS с 

использованием одного типа элементов HTML, такого как ... 

 Div 

 Main 

 Article 

 Selection 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

Семестр 1 

УК-1 1. Понятие веб-дизайна. История и 

основные принципы веб-дизайна.  

2. Насмотренность. Теоретические навыки 

работы с цветом, композицией и 

типографикой.  

3. Понятия ритм, контраст, баланс, 

правило третей, интерлиньяж, выключка, 

кернинг и трекинг.  

4. Принципы модульности. Responsive 

дизайн.  

5. Отличительные особенности Интернет. 

Структура Интернет.  

6. Передача информации в Интернет: 

цифровой адрес, доменная адресация. 

Информационные ресурсы Интернет.  

7. Информационная сеть WWW. 

Структура и содержание веб-дизайна. 

Классификация веб-сайтов.  

8. Классификация технологий для 

создания веб-сайтов. Информационная 

архитектура веб-сайта. 

9. Глобальная навигация. Браузеры. 

ПК-4 10. Этапы процесса макетирования. 

Компоновка иллюстративных и текстовых 

блоков в соответствии с особенностями 

дизайна.  

11. Разные подходы к верстке. Модульная 

сетка. Композиционные требования.  

12. Единство технической и 

информационной совместимости. 

Основные виды верстки.  

13. Табличный дизайн. Анимация 

элементов веб-страниц.  

14. Юзабилити веб-сайта. Тестирование 

сайта на определение хорошей веб-

навигации.  

Семестр 2 
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УК-1 1. Язык моделирования виртуальной 

реальности. Стандартизированный 

формат файлов.  

2. Трехмерная интерактивная векторной 

графики. Движение, звуки, освещение и 

другие аспекты виртуального мира. 

3. Особый компонент Script Node. Миры и 

расширение .wrl.  

4. Алгоритм компрессии gzip. Стандарты.  

5. Неподвижные и движущиеся 

изображения. Компьютерная графика в 

реальном времени.  

6. Внутриигровые видео, основанные на 

CGI. Компьютерная анимация.  

7. Аниматроника. Трехмерные объекты, 

рисунки, фотореалистичные изображения, 

обработка отснятого материала, их 

компиляция. 

ПК-4 8. Методы продвижения услуг. Натив, 

контекст.  

9. Инструменты веб-мастера. Трекинг-

системы.  

10. CPA-трафик. Cost per action.  

11. Партнерская программа. Тесты, 

офферы, лиды. CPA-сети. CPM. 

12. Рекламное изображение со 

статическим или динамическим 

(анимированным) содержимым. Видео 

баннеры.  

13. Flash-баннеры.  

14. Эффективность рекламного баннера.  

Семестр 3 

УК-1 1. Понятие e-com. Роль веб-дизайна в 

разработке эффективной e-commerce-

стратегии.  

2. Клиентские технологии. Браузеры. 

Язык SGML.  

3. Знакомство с HTML5. Расширяемый 

язык разметки XML, стандарт XHTML. 

4. Каскадные листы стилей (CSS). Уровни 

CSS1-CSS3.  

5. Встраивание, внедрение и связывание 

стилей. Синтаксис CSS.  

6. Текстовые свойства. Свойства описания 

цвета и фона.  

7. Представление web-страниц. Свойства 

блочной модели. Шрифтовые свойства.  

8. Статические и динамические фильтры. 

Совершенствование пользовательского 

интерфейса средствами CSS3. 

ПК-4 9. Веб-серверы: назначение, принцип 

работы, виды серверов. Веб-сервер 
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Apache.  

10. Установка, настройка файлов 

конфигурации. Динамические веб-

технологии. 

11. Синтаксис языка PHP. 

Раскрывающиеся списки.  

12. Отправка данных формы на сервер. 

Семестр 4 

УК-1 1. Контекстная реклама. Контекстно-

медийные сети.  

2. Медийная реклама. Отраслевые и 

прайс-агрегаторы.  

3. Таргетированная реклама в социальных 

сетях. Партнерские программы.  

4. Видеореклама и мобильная реклама. 

Выдача в новостных агрегаторах. 

5. Поисковая оптимизация (SEO). 

Основные стратегии работы с 

поисковыми запросами.  

6. Брендинговые запросы. Горячие или 

продающие запросы.   

7. Запросы, связанные с отзывами и 

мнениями. Информационные запросы. 

ПК-4 8. Области применения иконок. 

Библиотеки картинок.  

9. Правила использования коммерческих 

иллюстраций. Обработка фото для 

иллюстраций.  
10. Понятие компонента. Создание 

компонента.  

11. Использование панели настроек. 

Интерактивные прототипы.  

12. Библиотека стилей и UI Kit. 

Стандартизированные элементы 

интерфейса. 

Семестр 5 

УК-1 1. Оптимизация изображения. Рейтинг, 

общая производительность веб-страницы.  

2. Работа алгоритмами поисковых систем. 

Инструмент ImageOptim.  

3. Типографика и лицензии. Технические 

аспекты проекта и код компонентов.  

4. Оптимизация работы команды с 

помощью плагина Figma Jam. CodePen. 

ПК-4 5. Базовые принципы UX-проектирования 

веб-интерфейсов. Основные методики 

юзабилити-тестирования.  

6. Информационная архитектура. Карты 

пользовательских сценариев.  

7. Составление технического задания. 

Основные паттерны UX.  
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8. Прототипирование интерфейсного 

решения. Конструкторы сайтов.  

9. Стандартные и Zero-блоки в Tilda. 

Сетки и адаптивы в Zero.  

10. Улучшения для Tilda. Модификации и 

код. Tilda CRM.  

11. Рассылки и подключение аналитики.  

12. Глубокие настройки сайта и страниц. 

Публикация проекта 

 

4.3.3. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

Семестр 6 

УК-1 

ПК-4 

Защита портфолио 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Моргунов, А. В. Управление Веб-технологиями, сервисами и контентом : учебное 

пособие / А. В. Моргунов ; RU. — Новосибирск : СибГУТИ, 2021. — 88 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/257285 (дата обращения: 27.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Жердев, Е. В.  Архитектурно-дизайнерское проектирование: метафора в дизайне : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Жердев. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 573 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14699-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516267 (дата обращения: 

03.04.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Графический дизайн», 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Проектирование в графическом дизайне» заключается в получении 

систематизированных знаний в области проектирования по созданию эстетически выразительной 

предметно-пространственной среды, по интеграции художественных, инженерно-

конструкторских, научно-педагогических методик и технологий. 

 

Задачи дисциплины «Проектирование в графическом дизайне»: 

1. Усвоение роли проектирования как ключевой деятельности для дизайнера. 

2. Обретение навыков предпроектных исследований в дизайне. 

3. Усвоение основ работы (исследовательской, аналитической, художественно-

поисковой/эскизной) с необходимой для разработки проекта информацией. 

4. Изучение основ и методов планирования этапов будущего проекта. 

5. Обретение навыков формирования и формулирования задач для совместной 

(коллективной) проектной деятельности. 

6. Свободное использование приобретенных знаний по художественной композиции и 

прочих художественных знаний/навыков в практической проектной деятельности 

дизайнера. 

7. Применение инновационных креативных технологий и методик для развития 

(трансформации, совершенствования) творческих идей. 

8. Создание актуальных современных дизайнерских проектов.  

9. Обретение и закрепление проектной культуры дизайна как профессионального стержня 

личности дизайнера. 

10. Обретение навыков правильного оформления готового проекта для презентации (в том 

числе, заказчику), для выставки, просмотра, печати, архива. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-2; ОПК-6; ПК-7в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Научные 

исследования 

ОПК-2 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных 

исследований; 

ОПК-2.1 

Знает специальную 

научно-техническую 

и патентную 

литературу по 

тематике 

исследований и 

разработок. 

Знать: 

специальную 

научно-

техническую и 

патентную 

литературу по 

тематике 

исследований и 
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оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

ОПК-2.2 

Умеет применять 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-2.3 

Имеет навыки 

обработки 

статистического 

материала 

различными 

методами. 

разработок. 

 

Уметь: применять 

методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

обработки 

статистического 

материала 

различными 

методами. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6  

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 

Знает терминологию 

в области цифровой 

экономики и 

цифровых 

технологий. 

 

ОПК-6.2 

Умеет выполнять 

трудовые действия с 

использованием 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-6.3 

Владеет навыками 

чтения научных 

текстов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(выделять 

смысловые 

конструкции для 

понимания всего 

текста, объяснять 

принципы работы 

описываемых 

Знать: 

терминологию в 

области цифровой 

экономики и 

цифровых 

технологий. 

 

Уметь: выполнять 

трудовые действия 

с использованием 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

чтения научных 

текстов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(выделять 

смысловые 

конструкции для 

понимания всего 

текста, объяснять 

принципы работы 

описываемых 

информационных 

технологий). 



 
7 

информационных 

технологий). 

 ПК-7  

Способностью к 

проектированию, 

моделированию и 

изготовлению 

эстетически ценных и 

конкурентоспособных 

художественно-

декоративных 

изделий и объектов в 

соответствии с 

разработанной 

концепцией и 

значимыми для 

потребителя 

параметрами 

ПК-7.1 

Знает основные 

приемы 

макетирования и 

создания 

физических 

моделей; 

методические 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства; 

системы и методы 

проектирования 

художественно-

декоративных 

изделий и объектов. 

 

ПК-7.2 

Умеет использовать 

материалы, 

инструменты и 

приемы для 

создания 

художественно-

декоративных 

изделий и объектов, 

приемы работы с 

различными 

материалами при 

создании 

физических моделей 

и готовых изделий. 

 

ПК-7.3 

Владеет навыками 

создания макетов и 

физических моделей 

продукции; 

навыками 

составления 

технических 

заданий на 

Знать: основные 

приемы 

макетирования и 

создания 

физических 

моделей; 

методические 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства; 

системы и методы 

проектирования 

художественно-

декоративных 

изделий и объектов. 

 

Уметь: 

использовать 

материалы, 

инструменты и 

приемы для 

создания 

художественно-

декоративных 

изделий и объектов, 

приемы работы с 

различными 

материалами при 

создании 

физических 

моделей и готовых 

изделий. 

 

Владеть: навыками 

создания макетов и 

физических 

моделей продукции; 

навыками 

составления 

технических 

заданий на 

проектирование и 
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проектирование и 

согласование их с 

заказчиками; 

навыками 

изготовления 

согласование их с 

заказчиками; 

навыками 

изготовления 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
218 108 110 

Лекционные занятия 72 36 36 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 144 72 72 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

     Консультации  2 - 2 

            из них: в форме практической подготовки - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 187 99 88 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 432   

 

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 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
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 5 

Раздел 1. История 

полиграфии. 

Особенности объекта 

проектирования 

34 16 18 6 - 12  
 

  

 

Тема 1.1. Становление и 

развитие полиграфии 
17 8 9 3  6  

 
  

 

Тема 1.2. Особенности 

объекта проектирования 
17 8 9 3  6  

 
  

 

Раздел 2. 

Полиграфическая 

продукция и 

рекламный плакат 

34 16 18 6 - 12  
 

  

 

Тема 2.1. 

Полиграфическая 

продукция. Введение. 

Основные понятия 

17 8 9 3  6  
 

  

 

Тема 2.2. Рекламный 

плакат 
17 8 9 3  6  

 
  

 

Раздел 3. Торговый знак 

и разработка проекта 

визитной карточки 

34 16 18 6 - 12     

 

Тема 3.1 Торговый знак 17 8 9 3  6      

Тема 3.2 Разработка 

проекта визитной 

карточки 

17 8 9 3  6     

 

Раздел 4. Проекты 

ярлыков и этикеток. 

POS-материалы 

35 17 18 6 - 12     

 

Тема 4.1 Разработка 

проектов ярлыков и 

этикеток 

17 8 9 3  6     

 

Тема 4.2 POS-материалы 18 9 9 3  6      

Раздел 5. Упаковка из 

картона и макет 

диспенсера 

35 17 18 6 - 12     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
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
 

Тема 5.1 Упаковка из 

картона 
17 8 9 3  6     

 

Тема 5.2 Изготовление 

макета диспенсера 
18 9 9 3  6     

 

Раздел 6. Проект 

рекламной листовки и 

макет дисплей-фигур 

35 17 18 6 - 12     

 

Тема 6.1 Разработка 

проекта рекламной 

листовки 

17 8 9 3  6     

 

Тема 6.2 Проектирование 

и изготовление макетов 

дисплей-фигур 

18 9 9 3  6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Зачет 

с 

оценк

ой 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 216 99 
 

36  72  
 

   

Семестр 6 

Раздел 7. Увеличенный 

муляж упаковки и шоу-

боксы 

32 14 18 6  12  
 

  

 

Тема 7.1. 

Проектирование и 

изготовление 

увеличенного муляжа 

упаковки 

16 7 9 3  6  
 

  

 

Тема 7.2. Разработка 

шоу-боксов 
16 7 9 3  6  

 
  

 

Раздел 8. Наружная 32 14 18 6  12  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
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
 

реклама и уличные 

рекламные щиты 

Тема 8.1. Наружная 

реклама как вид 

графического дизайна 

16 7 9 3  6  
 

  

 

Тема 8.2. 

Проектирование уличных 

рекламных щитов 

16 7 9 3  6  
 

  

 

Раздел 9. Шрифт и 

логотип 
35 15 20 6  12    2 

 

Тема 9.1 Шрифт: 

ключевые понятия и 

определения 

17 7 10 3  6     

 

Тема 9.2 Логотип как 

базовый компонент 

фирменного стиля 

18 8 10 3  6     

 

Раздел 10. Графическое 

оформление деловой 

документации, брендбук 

фирменного стиля и 

оформление сувенирной 

продукции 

33 15 18 6  12     

 

Тема 10.1 Разработка 

графического 

оформления деловой 

документации и 

проектирование бренд-

бука фирменного стиля 

16 7 9 3  6     

 

Тема 10.2 Разработка 

графического 

оформления сувенирной 

продукции 

17 8 9 3  6     

 

Раздел 11. 33 15 18 6  12      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
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
 

Компьютерный дизайн 

и средства 

ввода/вывода 

графической 

информации 

Тема 11.1 Основы 

компьютерного дизайна 
16 7 9 3  6     

 

Тема 11.2 Средства 

ввода/вывода 

графической информации 

17 8 9 3  6     

 

Раздел 12.Коррекция и 

обработка изображений. 

Имитация 

художественных техник 

в компьютерных 

программах 

33 15 18 6  12     

 

Тема 12.1 Коррекция и 

обработка изображений 
16 7 9 3  6     

 

Тема 12.2 Имитация 

художественных техник  
17 8 9 3  6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

экзам

ен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 216 88 110 36  72  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПОЛИГРАФИИ. ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Исторические этапы появления, развития и становления полиграфии. Основные 

теоретические понятия, термины и определения, необходимые для базового овладения темой. 

 

Тема 1.1 Становление и развитие полиграфии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические этапы появления, развития и становления полиграфии. Хронология 

развития отечественной полиграфии. 

 

Тема 1.2 Особенности объекта проектирования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные теоретические понятия, термины и определения, необходимые для базового 

овладения темой. Обзор материалов и технологий изготовления полиграфии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: «Предпосылки появления полиграфии» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Мировая техническая революция XIX века и ее влияние 

на полиграфию. Развитие печатных технологий и появление упаковочной индустрии»» 

Форма практического задания: дискуссия, презентация доклада 

 

Тема практического занятия: «Влияние художественной российской культуры на 

становление упаковочной индустрии. Российские художники-графики» 

Форма практического задания: дискуссия, презентация доклада 

 

Тема практического занятия: «Развитие полиграфии в Европе. Стиль модерн» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Особенности развития полиграфии в СССР XX века» 

Форма практического задания: дискуссия, презентация доклада 

 

Тема практического занятия: «Современное состояние полиграфии» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – тест на бумажном носителе 

Примерные вопросы теста: 

1. Вид упаковки – классификационная единица, определяющая упаковку по 

Варианты ответа: А. форме, Б. материалу, В. Конструкции 

2. К графическим элементам упаковки относятся: 

Варианты ответа: А. фирменный знак, Б. название продукта, В. история производителя 

3. Виды производственной маркировки: 

Варианты ответа: А. транспортная, Б. потребительская, В. экологическая, Д. торговая 

4. Какие аспекты входят в художественно-функциональный комплекс упаковки? 
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Варианты ответа: А. материально-конструктивный, Б. коммуникативно-информационный, В. 

художественно-образный, Г. конкурентоспособный 

5. Перечислите основные функции упаковки.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор основных видов полиграфической продукции. Специфические особенности 

полиграфической продукции. 

 

Тема 2.1.Полиграфическая продукция. Введение. Основные понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия. Обзор основных видов полиграфической продукции. Специфические 

особенности полиграфической продукции. Материалы, технологии, язык, история и современное 

состояние, тенденции. 

 

Тема 2.2. Рекламный плакат 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие рекламного плаката, особенности языка плаката, его выразительные возможности, 

функции, материалы, художественные школы и стили, история плаката; уметь создавать 

различные виды плаката в соответствии с его составными частями и последовательностью 

работы над ним. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: «Полиграфическая продукция в графическом дизайне» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Виды бумаги для печати» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Виды специального оборудования для печати» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Виды рекламного плаката» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Материалы и технологии плаката» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Образцы творчества современных полиграфистов» 

Форма практического задания: дискуссия, презентация доклада 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ 

Темы практических работ: 

1. Выполнить графический эскиз плаката на основе синонимии (карандаш, гуашь). 
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2. Выполнить графический эскиз плаката на основе гиперболы и литоты (карандаш, гуашь). 

3. Выполнить графический эскиз плаката на основе метафоры и трансформации (карандаш, 

гуашь). 

 

РАЗДЕЛ 3. ТОРГОВЫЙ ЗНАК И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия торгового знака, знать его историю, современное состояние, 

проблемы и тенденции развития, основные виды. Визитная карточка как компоненте фирменного 

стиля; стилистика и выразительные возможности визитки, используемые средства. 

 

Тема 3.1. Торговый знак 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятия торгового знака, знать его историю, современное состояние, 

проблемы и тенденции развития, основные виды. 

 

Тема 3.2. Разработка проекта визитной карточки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Визитная карточка как компоненте фирменного стиля; стилистика и выразительные 

возможности визитки, используемые средства. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: «Основные теоретические понятия. Виды торгового 

знака» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «История возникновения и эволюция торгового знака» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Современное состояние торгового знака. Проблемы и 

тенденции развития торгового знака» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Правовые и законодательные основы регистрации 

торговых знаков» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Визитная карточка как компонент современного стиля» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Стилистика и выразительные возможности визитки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 
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1. Эскиз торгового знака с использованием различных способов:  

- на основе стилизации; 

- на основе формализации; 

- с использованием шрифтовых элементов; 

- на основе использования аморфных форм.  

2. Разработка проекта личной визитной карточки 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТЫ ЯРЛЫКОВ И ЭТИКЕТОК. POS-МАТЕРИАЛЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие ярлык и этикетка как вид рекламной продукции: его функции, виды, 

национальные и исторические особенности. Понятие POS-материалов как вида графического 

дизайна; концепцию издания, поиск единого композиционного ключа, основные элементы и 

материалы для буклета. 

 

Тема 4.1 Разработка проектов ярлыков и этикеток 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие ярлык и этикетка как вид рекламной продукции: его функции, виды, 

национальные и исторические особенности. 

 

Тема 4.2 POS-материалы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие POS-материалов как вида графического дизайна; концепцию издания, поиск 

единого композиционного ключа, основные элементы и материалы для буклета. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: «Ярлыки и этикетки как вид рекламной продукции» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Функции, виды, национальные и исторические 

особенности ярлыков и этикеток» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Методика и поэтапная последовательность работы над 

ярлыком и этикеткой» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Характеристика и основные виды POS-материалов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Функции, виды, материалы и  технологии POS-

материалов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Исторический анализ формирования и развития дизайна 

POS-материалов» 
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Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1. Выполнить проект ярлыка для одежды. 

2. Разработать проект этикетки бутылки для лимонада. 

3. Разработать рекламный буклет магазина для хобби и творчества. 

 

РАЗДЕЛ 5. УПАКОВКА ИЗ КАРТОНА И МАКЕТ ДИСПЕНСЕРА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Упаковка как вид POS-материалов. Особенности диспенсера как вида POS-материалов 

 

Тема 5.1 Упаковка из картона. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Упаковка как вид POS-материалов; стилистические и выразительные особенности языка 

упаковки, используемые материалы, технологии и промышленное производство упаковки. 

 

Тема 5.2 Изготовление макета диспенсера 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности диспенсера как вида POS-материалов, его функции, месторасположении, 

размер, материалы и технологии изготовления. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: «Стилистические и выразительные особенности 

упаковки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Технологии, материалы и промышленное производство 

упаковки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы разработки проекта упаковки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Особенности диспенсера как вида POS-материалов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Месторасположение, размеры, материалы и  технологии 

изготовления диспенсера» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы макета диспенсера» 

Форма практического задания: дискуссия 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1. Дизайн упаковок детских игрушек.  

2. Разработать проект коробки для детских игрушек. 

3. Использование диспенсеро в в оформлении торговых точек 

4. Разработка проекта диспенсера и изготовление его макета  

 

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ РЕКЛАМНОЙ ЛИСТОВКИ И МАКЕТЫ ДИСПЛЕЙ-ФИГУР 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рекламная листовка, её полиграфические особенности и художественно-выразительные 

возможности. Дисплей-фигуры как вид POS-материалов. 

 

Тема 6.1. Разработка проекта рекламной листовки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рекламная листовка, её полиграфические особенности и художественно-выразительные 

возможности. 

 

Тема 6.2 Проектирование и изготовление макетов дисплей-фигур 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дисплей-фигуры как вид POS-материалов, их функции, месторасположение, размеры, 

материалы, технологии изготовления, стилистика. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: «Назначение рекламной листовки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Полиграфические особенности и художественно-

выразительные возможности листовки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Шрифты, композиция и визуальные образы листовки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Дисплей-фигуры как вид POS-материалов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Функции, месторасположение, размеры, материалы, 

технологии изготовления дисплей-фигуры» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Проектирование и изготовление макетов дисплей-фигур» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 
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Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1. Рекламные листовки и флаеры в оформлении торговых точек 

2. Разработка проекта дисплей-фигуры и изготовление ее макета  

 

РАЗДЕЛ 7. УВЕЛИЧЕННЫЙ МУЛЯЖ УПАКОВКИ И ШОУ-БОКСЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Муляж упаковки как вид рекламы торговой точки. Особенности шоу-боксов. 

 

Тема 7.1 Проектирование и изготовление увеличенного муляжа упаковки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Муляж упаковки как вид рекламы торговой точки, его специфических особенностей, 

функции, расположение, размеры и материалах. 

 

Тема 7.2 Разработка шоу-боксов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности шоу-боксов, их назначении и функции, материалы и технологии 

изготовления. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 

 

Тема практического занятия: «Муляж упаковки как вид рекламы торговой точки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Специфические особенности, функции, расположение, 

размеры и материалы увеличенного муляжа упаковки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы проектирования и изготовления 

увеличенного муляжа упаковки» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Особенности шоу-боксов, их назначение и функции» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Материалы и технологии изготовления шоу-боксов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы разработки шоу-боксов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1.Проектирование и изготовление увеличенного муляжа упаковки. 

2.Проектирование и изготовление шоу-боксов. 
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РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА И УЛИЧНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наружная реклама магазинов. Рекламный щит как вид наружной рекламы. 

 

Тема 8.1 Наружная реклама как вид графического дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наружная реклама магазинов – вывески,  крышные установки, световые короба, объёмные 

буквы, штендера, консоли, щиты, витрины. 

 

Тема 8.2 Проектирование уличных рекламных щитов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Рекламный щит как вид наружной рекламы, сходства и отличия от рекламного плаката, 

его назначение, виды, особенности художественно-образного решения темы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия: «Элементы наружной рекламы магазинов – вывесках, 

крышной установки, светового короба, объемных букв, штендера, консоли, щита, витрины» 

Форма практического задания: дискуссия, презентация докладов 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы разработки проектов оформления 

наружной рекламы» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Подбирать элементов и их согласование в соответствии с 

единым ключом и последовательностью выполнения проекта – от эскизов до планшетов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Рекламный щит как вид наружной рекламы, сходство и 

отличия от рекламного плаката» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Назначение, виды, особенности художественно-

образного решения темы уличного щита» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Методика поэтапной последовательности работы над 

проектом рекламного щита» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1.Разработка проекта оформления наружной рекламы 

2.Разработка проекта щита наружной рекламы. 
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РАЗДЕЛ 9. ШРИФТ И ЛОГОТИП 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сведения о видах и основах разработки шрифтов. Особенности создания логотипа. 

 

Тема 9.1 Шрифт: ключевые понятия и определения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы разработки шрифтовых элементов. Сведения о видах шрифтов и их 

классификация. Технология создания компьютерных шрифтов. Программные и 

инструментальные средства работы со шрифтами, программы-конструкторы. 

 

Тема 9.2 ЛОГОТИП КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характерные особенности создания логотипа. Способы рифмовки знаков в логотипе. 

Практика проектирования фирменного знака на примере бренда.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 9 

 

Тема практического занятия: «Характерные особенности создания логотипа» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Способы рифмовки знаков в логотипе» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы проектирования логотипа» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Основы разработки шрифтовых элементов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Основы проектирования компьютерных шрифтов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Технология создания компьютерных шрифтов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1.Разработка логотипа бизнес корпорации 

2.Проектирование собственного компьютерного шрифта 

 

РАЗДЕЛ 10. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

БРЕНДБУК ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И ОФОРМЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основы создания деловой документации и брендбука. Разработка брендированных 

сувениров. 

 

Тема 10.1 Разработка графического оформления деловой документации и 

проектирование брендбука фирменного стиля  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы создания деловой документации. Сведения о деловой полиграфии. Рекомендации 

по работе с потенциальными клиентами. Основные сведения о стандартной структуре брендбука. 

 

Тема 10.2 Разработка графического оформления сувенирной продукции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные сведения о воспроизведении символики бренда. Основные носители 

сувенирной продукции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 10 

 

Тема практического занятия: «Основы создания деловой документации, деловая 

полиграфия» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Рекомендации по работе с потенциальными клиентами» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Стандартная структура брендбука» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Воспроизведение символики бренда с помощью 

различных выразительных и стилистических средств» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Основные носители сувенирной продукции» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Теоретические основы разработки сувенирной 

продукции» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1.Разработка проекта графического оформления деловой полиграфии 

2.Создание сувенирной продукции для посетителей международного экономического форума 

 

РАЗДЕЛ 11. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН И СРЕДСТВА ВВОДА/ВЫВОДЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Знакомство с растровым редактором и векторным редактором. Изучение средств ввода и 

вывода графической информации. 

 

Тема 11.1 Основы компьютерного дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знакомство с растровым редактором и векторным редактором. Знакомство с интерфейсом 

программы, основы управления цветом, работа с цветовыми профилями. Работа с основными 

компонентами программ. 

 

Тема 11.2 Средства ввода/вывода графической информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Растрирование изображений, сканирование, импорт изображений, допечатная подготовка, 

печать. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 11 

 

Тема практического занятия: «Знакомство с интерфейсом векторного редактора. 

Занятие 1» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: настройка рабочей зоны в программе и работа с 

основными панелями редактора. 

 

Тема практического занятия: «Знакомство с интерфейсом векторного редактора. 

Занятие 2» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: работа с цветовыми профилями программы 

 

Тема практического занятия: «Знакомство с интерфейсом растрового редактора. 

Занятие 1» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: настройка рабочей зоны в программе и работа с 

основными панелями редактора. 

 

Тема практического занятия: «Знакомство с интерфейсом растрового редактора. 

Занятие 2» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: работа с цветовыми профилями программы 

 

Тема практического занятия: «Типы сканеров, их технические характеристики, 

основные способы и технологии печати, основные этапы допечатной подготовки изображений, 

основные методы растрирования изображений» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Средства ввода и вывода графической информации» 

Форма практического задания: практическая работа 
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Примерные темы практической работы: растрирование изображений, сканирование, 

импорт изображений, допечатная подготовка, печать 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1.Творческая работа в растровом редакторе 

2. Творческая работа в векторном редакторе 

 

РАЗДЕЛ 12. КОРРЕКЦИЯ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ. ИМИТАЦИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕХНИК В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие коррекции полноцветных изображений, инструменты 

коррекции. Основные сведения о методах имитации графики в компьютерных программах: 

создание карандашного наброска, рисунка углем, карандашом, пером. 

 

Тема 12.1 Коррекция и обработка изображений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные составляющие коррекции полноцветных изображений, инструменты 

коррекции. Основные сведения о цветовой коррекции изображений. Алгоритмы, применяемые 

для растрирования. 

 

Тема 12.2 Имитация художественных техник 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные сведения о методах имитации графики в компьютерных программах: создание 

карандашного наброска, рисунка углем, карандашом, пером. Сведения об имитации живописи 

различными техниками. Этапы обработки графического изображения, техника работы со слоями 

и методика работы с фильтрами, имитирующими графику. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 12 

 

Тема практического занятия: «Основы коррекции полноцветных изображений, 

цветовой коррекции» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: коррекция черно-белых и полноцветных 

фотографий, обработка их дефектов 

 

Тема практического занятия: «Коррекция и обработка изображений. Принцип 

цветового баланса, особенности проверки равновесия серых изображений» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: обработка цифровых фотографий 

 

Тема практического занятия: «Математические алгоритмы, применяемые для 

растрирования» 

Форма практического задания: дискуссия 
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Тема практического занятия: «Имитация художественных техник. Занятие 1» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: имитация графики в программе: создание 

карандашного наброска, рисунка углем, карандашом, пером; методы имитации живописи 

акварелью, гуашью, маслом; использование специальных плагинов для имитации графики и 

живописи 

 

Тема практического занятия: «Имитация художественных техник. Занятие 2» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: техника работы с масками и слоями, методика 

выделения и маскирования, использование стилей слоя 

 

Тема практического занятия: «Имитация художественных техник Занятие 3» 

Форма практического задания: практическая работа 

Примерная тема практической работы: текстовые эффекты, создание различных 

поверхностей и узоров 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма рубежного контроля – просмотр практических работ. 

Темы практических работ: 

1.Коррекция и обработка выбранного изображения 

2.Имитация художественных техник на основе выбранного изображения 

 

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 

Семестр 5 

Раздел 1.  История 

полиграфии. 

Особенности объекта 

проектирования 

 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

12 Подготовка докладов 

Раздел 2. 

Полиграфическая 

продукция и 

рекламный плакат 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

6 Подготовка доклада 

6 Подготовка практической работы 

Раздел 3. Торговый 

знак и разработка 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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проекта визитной 

карточки 

12 Подготовка практической работы 

Раздел 4. Проекты 

ярлыков и этикеток. 

POS-материалы 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Раздел 5. Упаковка из 

картона и макет 

диспенсера 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Раздел 6. Проект 

рекламной листовки и 

макет дисплей-фигур 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Общий объем по 

семестру, часов 

99  

Семестр 6 

Раздел 7. 

Увеличенный муляж 

упаковки и шоу-боксы 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Раздел 8. Наружная 

реклама и уличные 

рекламные щиты 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Раздел 9. Шрифт и 

логотип 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Раздел 10. 

Графическое 

оформление деловой 

документации, 

брендбук фирменного 

стиля и оформление 

сувенирной 

продукции 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Раздел 11. 

Компьютерный 

дизайн и средства 

ввода/вывода 

графической 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 
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информации 

Раздел 12. Коррекция 

и обработка 

изображений. 

имитация 

художественных 

техник в 

компьютерных 

программах 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка практической работы 

Общий объем по 

семестру, часов 

88  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

187  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какие исторические этапы появления, развития и становления полиграфии вам 

известны? 

2. Назовите хронология развития отечественной полиграфии. 

3. Перечислите основные теоретические понятия, термины и определения, необходимые 

для базового овладения темой.  

4. Какие материалов и технологий изготовления полиграфии вам знакомы? Приведите 

примеры.  

 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1.«Мировая техническая революция XIX века и ее влияние на полиграфию. Развитие 

печатных технологий и появление упаковочной индустрии»» 

2. «Влияние художественной российской культуры на становление упаковочной 

индустрии. Российские художники-графики» 

3. «Особенности развития полиграфии в СССР XX века» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Какие виды полиграфической продукции в графическом дизайне вы можете назвать? 

2. Расскажите о видах бумаги для печати. 

3. Какое специальное оборудование для печати вы знаете? 

4. Перечислите виды рекламного плаката 

5. Какие существуют материалы и технологии плаката? 

 

Перечень тем доклада к Разделу 2 

1. История становления творческого направления полиграфии 

2. Образцы творчества современных полиграфистов 

3. Путь профессионального становления некоторых современных полиграфистов 

 

Темы практических работ к Разделу 2 

1. Выполнить графический эскиз плаката на основе синонимии (карандаш, гуашь). 
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2. Выполнить графический эскиз плаката на основе гиперболы и литоты (карандаш, гуашь). 

3. Выполнить графический эскиз плаката на основе метафоры и трансформации (карандаш, 

гуашь). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Перечислите известные вам виды торгового знака. 

2. Опишите хронологию возникновения торгового знака. 

3. Расскажите о современном состоянии торгового знака. Какие проблемы и тенденции 

развития торгового знака вам известны? 

4. Какие правовые и законодательные основы регистрации торговых знаков существуют 

в нашей стране? 

5. Расскажите об особенностях стилистики и выразительных возможностях визитки 

 

Темы практических работ к Разделу 3 

1. Эскиз торгового знака с использованием различных способов:  

- на основе стилизации; 

- на основе формализации; 

- с использованием шрифтовых элементов; 

- на основе использования аморфных форм.  

2. Разработка проекта личной визитной карточки 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Перечислите функции, виды, национальные и исторические особенности ярлыков и 

этикеток. 

2. Какую методику работы над ярлыком и этикеткой вы знаете? 

3. Дайте характеристику и назовите основные виды POS-материалов. 

4. Расскажите функции, виды, материалы и  технологии POS-материалов. 

5.  Дайте краткий исторический анализ формирования и развития дизайна POS-

материалов» 

 

Темы практических работ к Разделу 4 

1. Выполнить проект ярлыка для одежды. 

2. Разработать проект этикетки бутылки для лимонада. 

3. Разработать рекламный буклет магазина для хобби и творчества. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Какие стилистические и выразительные особенности упаковки вы знаете? 

2. Назовите основные технологии, материалы и процессы промышленного производства 

упаковки 

3. Перечислите особенности диспенсера как вида POS-материалов. 

4. Расскажите о месторасположении, размерах, материалах и  технологиях изготовления 

диспенсера. 

 

Темы практических работ к Разделу 5 

1. Дизайн упаковок детских игрушек.  

2. Разработать проект коробки для детских игрушек. 
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3. Использование диспенсеров в оформлении торговых точек 

4. Разработка проекта диспенсера и изготовление его макета  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Каково назначение рекламной листовки? 

2. Расскажите о полиграфических особенностях и художественно-выразительных 

возможностях листовки 

3. Дайте краткую характеристику рифтам, композиции и визуальным образам листовки 

4. Опишите дисплей-фигуру как вид POS-материалов 

5. Какие особенности месторасположения, размеров, материалов, технологий 

изготовления дисплей-фигуры вы знаете? 

 

Темы практических работ к Разделу 6 

1. Рекламные листовки и флаеры в оформлении торговых точек 

2. Разработка проекта дисплей-фигуры и изготовление ее макета  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Назовите особенности, функции, расположение, размеры и материалы увеличенного 

муляжа упаковки 

2. Какие теоретические основы проектирования и изготовления увеличенного муляжа 

упаковки вам известны? 

3. Расскажите об особенностях шоу-боксов, их назначении и функциях. 

4. Какие материалы и технологии используются для изготовления шоу-боксов? 

5. Каковы теоретические основы разработки шоу-боксов? 

 

Темы практических работ к Разделу 7 

1.Проектирование и изготовление увеличенного муляжа упаковки. 

2.Проектирование и изготовление шоу-боксов. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Расскажите об элементах наружной рекламы магазинов – вывесках, крышной установке, 

световом коробе, объемных буквах, штендере, консоли, щите, витрине 

2. Назовите теоретические основы разработки проектов оформления наружной рекламы. 

3. Как следует подбирать элементы и их согласовывать в соответствии с единым ключом и 

последовательностью выполнения проекта – от эскизов до планшетов. 

4. Сходство и отличия рекламного щита от рекламного плаката. 

5. Что вы можете сказать о методике поэтапной последовательности работы над проектом 

рекламного щита? 

 

Темы практических работ к Разделу 8 

1.Разработка проекта оформления наружной рекламы 

2.Разработка проекта щита наружной рекламы. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Каковы характерные особенности создания логотипа? 

2. Какие способы рифмовки знаков в логотипе вам известны? 
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3. Сформулируйте основы разработки шрифтовых элементов. 

4. Перечислите основы проектирования компьютерных шрифтов. 

5. Кратко опишите технологию создания компьютерных шрифтов» 

 

Темы практических работ к Разделу 9 

1.Разработка логотипа бизнес корпорации 

2.Проектирование собственного компьютерного шрифта 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

1. Сформулируйте основы создания деловой документации, деловой полиграфии. 

2. Какие рекомендации по работе с потенциальными клиентами вы знаете? 

3. Что включает в себя стандартная структура брендбука? 

4. Как воспроизводится символика бренда с помощью различных выразительных и 

стилистических средств? 

5. Назовите основные носители сувенирной продукции? 

 

Темы практических работ к Разделу 10 

1.Разработка проекта графического оформления деловой полиграфии 

2.Создание сувенирной продукции для посетителей международного экономического 

форума 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

1. Как настроить рабочую зону и работать с основными панелями в программе 

векторной графики? 

2. Назовите принципы работы с цветовыми профилями программы векторной 

графике. 

3. Как настроить рабочую зону и работать с основными панелями в программе 

растровой графики? 

4. Назовите принципы работы с цветовыми профилями программы растровой 

графики. 

5. Какие средства ввода и вывода графической информации вам известны? 

 

Темы практических работ к Разделу 11 

1.Творческая работа в растровом редакторе 

2. Творческая работа в векторном редакторе 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 12 

1. Назовите основы коррекции полноцветных изображений, цветовой коррекции. 

2. Что такое принцип цветового баланса? Какие особенности проверки равновесия 

серых изображений вы знаете? 

3. Расскажите про математические алгоритмы, применяемые для растрирования. 

4. В чем заключается техника работы с масками и слоями в Photoshop? 

5. Как создать различные поверхности и узоры в Photoshop? 

 

Темы практических работ к Разделу 12 

1.Коррекция и обработка выбранного изображения 
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2.Имитация художественных техник на основе выбранного изображения 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-12. 

 

1. Суслова, Т. И. Проектирование в графическом дизайне : учебно-методическое пособие / 

Т. И. Суслова. — Москва : ТУСУР, 2012. — 8 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10883 (дата обращения: 29.03.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Корякина, Г. М. Проектирование в графическом дизайне. Фирменный стиль учебное 

наглядное пособие для практических занятий : учебное пособие / Г. М. Корякина, С. А. 

Бондарчук. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 91 с. — ISBN 978-5-88526-976-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115020 (дата обращения: 29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Жданов, Н. В.  Архитектурно-дизайнерское проектирование: виртографика : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 78 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13363-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519352 (дата обращения: 

29.03.2023). 

4. Пашкова, И. В.  Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : 

учебное пособие для вузов / И. В. Пашкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11228-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495775 (дата обращения: 

29.03.2023). 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада). 

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 
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каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «TimesNewRoman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе. 
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
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страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен и дифференцированный зачет, который проводится 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  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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.); 
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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 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 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.  
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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 Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«История 

полиграфии. 

Особенности 

объекта 

проектирова

ния» 

ОПК-2 Тест на 

бумажном 

носителе  

1. Вид упаковки – классификационная единица, определяющая упаковку по 

Варианты ответа: А. форме, Б. материалу, В. Конструкции 

2. К графическим элементам упаковки относятся: 

Варианты ответа: А. фирменный знак, Б. название продукта, В. история 

производителя 

3. Виды производственной маркировки: 

Варианты ответа: А. транспортная, Б. потребительская, В. экологическая, Д. 

торговая 

4. Какие аспекты входят в художественно-функциональный комплекс 

упаковки? 

Варианты ответа: А. материально-конструктивный, Б. коммуникативно-

информационный, В. художественно-образный, Г. конкурентоспособный 

5. Перечислите основные функции упаковки.  

2. Раздел -2 

«Полиграфич

еская 

продукция и 

рекламный 

плакат» 

ОПК-6 Просмотр 

практичес

ких работ 

 

1. Выполнить графический эскиз плаката на основе синонимии (карандаш, 

гуашь). 

2. Выполнить графический эскиз плаката на основе гиперболы и литоты 

(карандаш, гуашь). 

3. Выполнить графический эскиз плаката на основе метафоры и 

трансформации (карандаш, гуашь). 
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3. Раздел -3 

«Торговый 

знак и 

разработка 

проекта 

визитной 

карточки» 

ПК-7 Просмотр 

практичес

ких работ 

1. Эскиз торгового знака с использованием различных способов:  

- на основе стилизации; 

- на основе формализации; 

- с использованием шрифтовых элементов; 

- на основе использования аморфных форм.  

2. Разработка проекта личной визитной карточки 

4.  Раздел-4 

«Проекты 

ярлыков и 

этикеток. 

POS-

материалы» 

ОПК-2 Просмотр 

практичес

ких работ 

1. Выполнить проект ярлыка для одежды. 

2. Разработать проект этикетки бутылки для лимонада. 

3. Разработать рекламный буклет магазина для хобби и творчества. 

 

5.  Раздел-5 

«Упаковка из 

картона и 

макет 

диспенсера» 

ОПК-6 Просмотр 

практичес

ких работ 

1. Дизайн упаковок детских игрушек.  

2. Разработать проект коробки для детских игрушек. 

3. Использование диспенсеров в оформлении торговых точек 

4. Разработка проекта диспенсера и изготовление его макета  

 

6. Раздел-6 

«Проект 

рекламной 

листовки и 

макеты 

дисплей-

фигур» 

ПК-7 Просмотр 

практичес

ких работ 

1. Рекламные листовки и флаеры в оформлении торговых точек 

2. Разработка проекта дисплей-фигуры и изготовление ее макета  

 

7. Раздел-7 

«Увеличенны

й муляж 

упаковки и 

ОПК-2 Просмотр 

практичес

ких работ 

1.Проектирование и изготовление увеличенного муляжа упаковки. 

2.Проектирование и изготовление шоу-боксов. 
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шоу-боксы» 

8.  Раздел-8 

«Наружная 

реклама и 

уличные 

рекламные 

щиты» 

ОПК-6 Просмотр 

практичес

ких работ 

1.Разработка проекта оформления наружной рекламы 

2.Разработка проекта щита наружной рекламы. 

 

9.  Раздел-9 

«Шрифт и 

логотип» 

ПК-7 Просмотр 

практичес

ких работ 

1.Разработка логотипа бизнес корпорации 

2.Проектирование собственного компьютерного шрифта 

 

10. Раздел-10 

«Графическо

е оформление 

деловой 

документаци

и, брендбук 

фирменного 

стиля и 

оформление 

сувенирной 

продукции» 

ОПК-2 Просмотр 

практичес

ких работ 

1.Разработка проекта графического оформления деловой полиграфии 

2.Создание сувенирной продукции для посетителей международного 

экономического форума 

 

11. Раздел-11 

«Компьютерн

ый дизайн и 

средства 

ввода/вывод

ы 

ОПК-6 Просмотр 

практичес

ких работ 

1.Творческая работа в растровом редакторе 

2. Творческая работа в векторном редакторе 
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графической 

информации» 

12. Раздел-12 

«Коррекция и 

обработка 

изображений. 

имитация 

художественн

ых техник в 

компьютерн

ых 

программах» 

ПК-7 Просмотр 

практичес

ких работ 

1.Коррекция и обработка выбранного изображения 

2.Имитация художественных техник на основе выбранного изображения 

 

 



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 1. Исторические этапы появления, 

развития и становления полиграфии.  

Хронология развития отечественной 

полиграфии. 

2. Основные теоретические понятия, 

термины и определения, необходимые для 

базового овладения темой.  

3. Особенности использования основных 

материалов и технологий изготовления 

полиграфии. 

4. Основные понятия креативного 

проектирования. Основные виды 

полиграфической продукции.  

5. Специфические особенности 

полиграфической продукции. Материалы, 

технологии, язык, история и современное 

состояние, тенденции. 

6. Понятие рекламного плаката, 

особенности языка плаката, его 

выразительные возможности, функции, 

материалы, художественные школы и 

стили, история плаката. 

7. Различные виды плаката, его составные 

части и последовательность работы над 

ним. 

ОПК-6 8. Понятие торгового знака, его история, 

современное состояние, проблемы и 

тенденции развития, основные виды. 

9. Визитная карточка как компоненте 

фирменного стиля; стилистика и 

выразительные возможности визитки, 

используемые средства. 

10. Понятие ярлык и этикетка как вид 

рекламной продукции: его функции, виды, 

национальные и исторические 

особенности.  

11. Понятие POS-материалов как вида 
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графического дизайна. 

12. Концепция издания, поиск единого 

композиционного ключа, основные 

элементы и материалы для буклета. 

ПК-7 13. Упаковка как вид POS-материалов; 

стилистические и выразительные 

особенности языка упаковки, 

используемые материалы, технологии и 

промышленное производство упаковки. 

14. Особенности диспенсера как вида 

POS-материалов, его функции, 

месторасположении, размер, материалы и 

технологии изготовления. 

15. Рекламная листовка, её 

полиграфические особенности и 

художественно-выразительные 

возможности. 

16. Дисплей-фигуры как вид POS-

материалов, их функции, 

месторасположение, размеры, материалы, 

технологии изготовления, стилистика. 

 

4.3.3. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-2 1. Исторические этапы появления, 

развития и становления полиграфии.  

Хронология развития отечественной 

полиграфии. 

2. Основные понятия креативного 

проектирования. Основные виды 

полиграфической продукции.  

3. Различные виды плаката, его составные 

части и последовательность работы над 

ним. 

4. Муляж упаковки как вид рекламы 

торговой точки, его специфических 

особенности, функции, расположение, 

размеры и материалы. 

5. Особенности шоу-боксов, их 
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назначении и функции, материалы и 

технологии изготовления. 

6. Наружная реклама магазинов – 

вывески, крышные установки, световые 

короба, объёмные буквы, штендера, 

консоли, щиты, витрины. 

7. Рекламный щит как вид наружной 

рекламы, сходства и отличия от 

рекламного плаката, его назначение, 

виды, особенности художественно-

образного решения темы. 

ОПК-6 8. Понятие торгового знака, его история, 

современное состояние, проблемы и 

тенденции развития, основные виды. 

9. Понятие POS-материалов как вида 

графического дизайна. 

10. Основы разработки шрифтовых 

элементов. Сведения о видах шрифтов и 

их классификация.  

11. Технология создания компьютерных 

шрифтов. Программные и 

инструментальные средства работы со 

шрифтами, программы-конструкторы. 

12. Характерные особенности создания 

логотипа. Способы рифмовки знаков в 

логотипе.  

13. Практика проектирования фирменного 

знака на примере бренда.  

14. Основы создания деловой 

документации. Сведения о деловой 

полиграфии.  

15. Рекомендации по работе с 

потенциальными клиентами. Основные 

сведения о стандартной структуре 

брендбука. 

16. Основные сведения о воспроизведении 

символики бренда. Основные носители 

сувенирной продукции. 

ПК-7 17. Упаковка как вид POS-материалов; 

стилистические и выразительные 

особенности языка упаковки, 

используемые материалы, технологии и 

промышленное производство упаковки. 

18. Дисплей-фигуры как вид POS-

материалов, их функции, 

месторасположение, размеры, материалы, 
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технологии изготовления, стилистика. 

19. Основы работы с растровым 

редактором. 

20. Основы работы с векторным 

редактором.  

21. Растрирование изображений, 

сканирование, импорт изображений, 

допечатная подготовка, печать. 

22. Основные составляющие коррекции 

полноцветных изображений, инструменты 

коррекции.  

23. Основные сведения о цветовой 

коррекции изображений. Алгоритмы, 

применяемые для растрирования. 

24. Основные сведения о методах 

имитации графики в компьютерных 

программах: создание карандашного 

наброска, рисунка углем, карандашом, 

пером.  

25. Сведения об имитации живописи 

различными техниками.  

26. Этапы обработки графического 

изображения, техника работы со слоями и 

методика работы с фильтрами, 

имитирующими графику. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Суслова, Т. И. Проектирование в графическом дизайне : учебно-методическое пособие / 

Т. И. Суслова. — Москва : ТУСУР, 2012. — 8 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10883 (дата обращения: 29.03.2023). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Корякина, Г. М. Проектирование в графическом дизайне. Фирменный стиль учебное 

наглядное пособие для практических занятий : учебное пособие / Г. М. Корякина, С. А. 

Бондарчук. — Липецк :Липецкий ГПУ, 2018. — 91 с. — ISBN 978-5-88526-976-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115020 (дата обращения: 29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Жданов, Н. В.  Архитектурно-дизайнерское проектирование: виртографика : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 78 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13363-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519352 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Пашкова, И. В.  Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии : 

учебное пособие для вузов / И. В. Пашкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11228-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495775 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux 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 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)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)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний о комплексном, 

системном подходе в дизайн-проектировании с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по формированию эстетически выразительных графических 

объектов. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение представления о системе комплексного дизайн-проектирования в графическом 

дизайне. 

2. Получение представления о проектном мышлении и проектной культуре профессионала в 

области графического дизайна. 

3. Получение представления о распределении обязанностей и управлении творческим 

коллективом в сфере дизайна. 

4. Обучение методологии системного подхода в дизайн-проектировании различных 

комплексных объектов (фирменного стиля, выставочных пространств, зданий и сооружений, 

городской среды). 

5. Формирование навыков применения новейших компьютерных технологий в сфере дизайн-

проектирования. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-5 и 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 

Методы 

творческого 

процесса 

дизайнеров 

ОПК-3 

Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

ОПК-3.1. Знает 

концептуальные и творческие 

решения проектной идеи по 

решению творческой задачи и 

выражает свои предложения 

графическим способом. 

ОПК-3.2. Умеет применять 

поиск выполнения эскизных 

вариаций изобразительными 

средствами и проектно-

графическими техниками. 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

формирования, сравнения, 

оценивания, способность 

Знать: 

концептуальные и 

творческие 

решения 

проектной идеи по 

решению 

творческой задачи 

и выражает свои 

предложения 

графическим 

Уметь: применять 

поиск выполнения 

эскизных 

вариаций 
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подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновывать 

свои предложения 

при 

проектировании 

дизайн-объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности 

человека (техника 

и оборудование, 

транспортные 

средства, 

интерьеры, 

полиграфия, 

товары народного 

потребления) 

выбора лучших идей, личных 

предложений по набору 

возможных проектно-

графических решений, 

удовлетворяющих утилитарные 

и эстетические потребности 

человека. 

изобразительными 

средствами и 

проектно-

графическими 

Владеть: 

навыками 

формирования, 

сравнения, 

оценивания, 

способность 

выбора лучших 

идей, личных 

предложений по 

набору 

возможных 

проектно-

графических 

решений, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности 

человека. 

 ОПК-5 

Способен 

организовывать, 

проводить и 

участвовать в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

ОПК-5.1.  

Знает, как осуществлять 

информационный поиск и 

подготовку к выставкам, 

конкурсам, фестивалям. 

ОПК-5.2. Умеет 

систематизировать 

информацию о выставках, 

конкурсах, фестивалях 

творческой направленности. 

ОПК-5.3. Владеет 

способностью разработать 

программу для организации и 

проведения выставки, 

конкурса, фестиваля 

творческой направленности. 

Знать: как 

осуществлять 

информационный 

поиск и 

подготовку к 

выставкам, 

конкурсам, 

фестивалям. 

Уметь: 

систематизировать 

информацию о 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

творческой 

направленности. 

Владеть: 

способностью 

разработать 

программу для 

организации и 

проведения 
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выставки, 

конкурса, 

фестиваля 

творческой 

направленности. 

 ПК-2 

Способен 

анализировать и 

определять 

требования к 

графическому 

дизайн-проекту и 

синтезировать 

набор возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта. 

ПК-2.1. Определяет 

специфические требования к 

каждому отдельному 

графическому дизайн-проекту 

и может оценить специфику 

его выполнения. 

ПК-2.2. 

Формирует набор возможных 

решений проектных задач и 

методологических подходов к 

выполнению дизайн-проекта. 

ПК-2.3. 

Синтезирует методологические 

подходы для выполнения 

каждого конкретного 

графического дизайнпроекта. 

 

Знать: 

специфические 

требования к 

каждому 

отдельному 

графическому 

дизайн-проекту и 

может оценить 

специфику его 

выполнения. 

Уметь: 

формировать 

набор возможных 

решений 

проектных задач и 

методологических 

подходов к 

выполнению 

дизайн-проекта. 

Владеть: знанием 

методологических 

подходов для 

выполнения 

каждого 

конкретного 

графического 

дизайнпроекта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
218 108 110 

Лекционные занятия 94 52 42 
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из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 122 56 66 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

     Консультации 2 - 2 

            из них: в форме практической подготовки - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 187 99 88 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации  дифф.зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 432 216 216 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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 

Раздел 1. Дизайн-

проектировние как 

комплексный вид 

деятельности 

32 16 16 8 - 8 - - - - - 

Тема 1.1. Дизайн и 

пространственные 

искусства 

16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Тема 1.2. Современные 

направления дизайна 
16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 2. Методология 

системного подхода в 

дизайн-проектировании 

34 16 18 8 - 10 - - - - - 

Тема 2.1. Системный 

дизайн 
18 8 10 4 - 6 - - - - - 

Тема 2.2. Подходы в 

системном дизайне  
16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 3. Объекты и 35 17 18 10 - 8 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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
 

системы дизайна в 

урбанистке 

Тема 3.1. Городской 

дизайн как объект и 

система дизайна 

19 9 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 3.2. Интегральные 

формы и 

специализированные 

дизайн-комплексы 

16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 4. 

Архитектурная среда 

как объект системного 

дизайна 

36 16 20 10 - 10 - - - - - 

Тема 4.1. Архитектурный 

и пространственный 

дизайн 

20 8 12 6 - 6 - - - - - 

Тема 4.2. Архитектурная 

композиция и её 

элементы 

16 8 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 5. Основы 

градостроительства и 

схемы построения 

города 

35 17 18 8 - 10 - - - - - 

Тема 5.1. 

Градостроительство и 

дизайн 

17 9 8 4 - 4 - - - - - 

Тема 5.2. Схемы 

построения уличных 

сетей и городских 

площадей 

18 8 10 4 - 6 - - - - - 

Раздел 6. Основы 

ландшафтного дизайна 
35 17 18 8 - 10 - - - - - 

Тема 6.1. 17 9 8 4 - 6 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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
 

Благоустройство 

территории  

Тема 6.2. Проектная 

документация и создание 

проекта  

18 8 10 4 - 4 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

- 
 

- - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

.зачет    
- 

 
 

 
 - - 

Общий объем, часов 216 99 108 52 - 56 - - - - - 

Семестр 4 

Раздел 7. Основы 

промышленного 

дизайна  

30 14 16 6 - 10 - - - - 

- 

Тема 7.1. Формирование 

объектов в 

промышленном дизайне 

17 7 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 7.2. Основные 

технологии 

промышленного дизайна 

13 7 6 2 - 4 - - - - 

- 

Раздел 8. Основы 

дизайна интерьера 
30 14 16 6 - 10 - - - - - 

Тема 8.1. Интерьер 

жилых помещений 
15 7 8 2 - 6 - - - - - 

Тема 8.2. Интерьер 

общественных 

пространств 

15 7 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 9. Фирменный 

стиль как объект 

системного дизайна 

32 16 16 6 - 10 - - - - - 

Тема 9.1. Фирменный 

стиль: систематический 
16 8 8 4 - 4 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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
 

подход 

Тема 9.2. Технологии 

дизайн-проектирования 

фирменного стиля в 

графике 

16 8 8 2 - 6 - - - - - 

Раздел 10. Особенности 

применения 

фирменного стиля в 

социальной сфере 

36 14 22 8 - 10 - - - - - 

Тема 10.1. Фирменный 

стиль некоммерческих 

организаций 

19 7 12 4 - 6 - - - - - 

Тема 10.2. Тенденции в 

некоммерческом 

фирменном стиле 

17 7 10 4 - 4 - - - - - 

Раздел 11. Дизайн-

система  
36 16 20 8 - 12 - - - - 

- 

Тема 11.1. Визуальный 

язык, фреймворк и 

гайдлайнс  

18 8 10 4  6 - - - - 

- 

Тема 11.2. Техники тест-

дизайна 
18 8 10 4  6 - - - - 

- 

Раздел 12. Дизайн-

системы в графическом 

и веб-дизайне 

34 14 18 8  14  
 

 2 

 

Тема 12.1. Общая 

структура дизайн-

системы 

17 7 10 4  8  
 

 - 

 

Тема 12.2. Дизайн-

системы в современности 
17 7 10 4  6  

 
 2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:
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Общий объем, часов 216 88 110 42 - 66 - - - 2 - 

Общий объем 

дисциплины, часов 
432 187 218 94 - 122 - - - 2 

- 

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВНИЕ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные взгляды на сущность дизайна. Специфические свойства дизайна как 

художественно-проектной деятельности. Дизайн в системе пространственных искусств. Дизайн в 

системе маркетинга. Дизайн и промышленность. Дизайн и научно-технический прогресс. Дизайн 

и педагогика. Современные направления дизайна: дизайн среды, графический дизайн, 

промышленный дизайн, дизайн рекламы, непредметный дизайн и др. Функции дизайна: 

эргономичность, экологичность, мобильность и вариабельность, экономичность, образность, 

эмоциональность, воспитывающий характер, безопасность и др. 

 

Тема 1.1. Дизайн и пространственные искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные взгляды на сущность дизайна. Специфические свойства дизайна как 

художественно-проектной деятельности. Дизайн в системе пространственных искусств. Дизайн в 

системе маркетинга. Дизайн и промышленность. Дизайн и научно-технический прогресс. Дизайн 

и педагогика.  

 

Тема 1.2. Современные направления дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные направления дизайна: дизайн среды, графический дизайн, промышленный 

дизайн, дизайн рекламы, непредметный дизайн и др. Функции дизайна: эргономичность, 

экологичность, мобильность и вариабельность, экономичность, образность, эмоциональность, 

воспитывающий характер, безопасность и др. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: «Дизайн-проектирование. Вводное занятие» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Дизайн-проектирование в системе искусства» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума: 

1. Письменное рассуждение на тему морально-нравственной ответственности дизайнера. 

Рассуждение заполняется в форме таблицы, в первом столбике прописываются параметры 

актуальной для профессии морально-нравственной ответственности, во втором – пример из 

профессии графического дизайнера, в третьем – отношение студента к этому параметру.  

 

Тема практического занятия: «Современный дизайн» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Виды и особенности современного дизайна» 

Форма практического задания: дискуссия, подготовка к написанию эссе дома.  

Примерные темы эссе: 

1. Современные направления дизайна. 

2. Промышленный дизайн. 

3. Дизайн рекламы.  

4. Эргономичность и экологичность объекта. 

5. Мобильность и вариабельность объекта.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – эссе.  

Примерные темы эссе: 

1. Современные направления дизайна. 

2. Промышленный дизайн. 

3. Дизайн рекламы.  

4. Эргономичность и экологичность объекта. 

5. Мобильность и вариабельность объекта.  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ДИЗАЙН-

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системный дизайн в России и за рубежом; история развития и современность. Системный 

подход как общенаучная методология и как метод проектирования. Теоретико-деятельностный и 

культурологический подходы в дизайн-проектировании. Идея проектной культуры. 

Междисциплинарность теории дизайна. 

 

Тема 2.1. Системный дизайн  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системный дизайн в России и за рубежом; история развития и современность. Творческая 

картография. Инфраструктура.   
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Тема 2.2. Подходы в системном дизайне 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Системный подход как общенаучная методология и как метод проектирования. 

Теоретико-деятельностный и культурологический подходы в дизайн-проектировании. Идея 

проектной культуры. Междисциплинарность теории дизайна. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: «Системный дизайн в России» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Системный дизайн в мире» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Системный дизайн» 

Форма практического задания: дискуссия, самостоятельная работа.  

Примерные задания самостоятельной работы:  

1. Что включает в себя проектная культура? 

2. Почему дизайн называют «третьей культурой»? 

3. Назовите совокупность качеств объекта дизайна. 

4. В чем состоит утилитарно-техническая сущность дизайна? 

5. В чем заключается социокультурная сущность дизайна? 

6. В чем состоит социокультурная ответственность и этика дизайнера? 

 

Тема практического занятия: «Комплексная стратегия проектирования. Дизайн-

программа» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Системные разработки советских и российских 

предприятий» 

Форма практического задания: дискуссия, самостоятельная работа.  

Примерные задания самостоятельной работы:  

Распределите следующие функции системного графического дизайна по категориям 

(некоторые из функций могут быть выбраны несколько раз): утилитарная, социально-

экономической эффективности, организующая, адаптационная, оптимизирующая, экологическая, 

коммуникативная, воспитательная, социализирующая, аксиологическая, эстетическая, 

аттрактивная, гедонистическая, познавательная, актуализирующая, сигнификативная 

(означивания), проективная, созидательная, прогностическая.  

 

Рационализирующие  

 

Гуманизирующие 

Информирующие 

 

 

Преобразовательные 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – эссе.  

Примерные темы эссе: 

1.Как я понимаю взаимосвязь понятий «проектная деятельность» и «проектная культура»? 

2.Современные системные проекты в области дизайна. 

3.Зачем дизайнеру изучать теоретические основы наук (философия, менеджмент, 

эргономика, экология, маркетинг, педагогика, культурология и др.)? 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕКТЫ И СИСТЕМЫ ДИЗАЙНА В УРБАНИСТКЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Понятие «дизайн-проект». Целостный процесс дизайн-проектирования и элементы 

системы дизайн-проектирования: целевая аудитория учебного дизайн-проекта, субъекты, объект, 

предметы, среда, этапы процесса дизайн-проектирования и его результаты. 

 

Тема 3.1. Городской дизайн как объект и система дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусственная среда архитектуры. Особенности предпроектного анализа городского 

интерьера. Составление образных моделей. Подбор оборудования, благоустройства, приемов 

визуальных коммуникаций. Детализации проекта. Графический дизайн и зодчество.  

Эргономика, светотехника, ландшафтоведение. Дизайнерские объекты как системы для 

совершенствования архитектурных пространств.  

 

Тема 3.2. Интегральные формы и специализированные дизайн-комплексы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Средовой объект. Средовая система. Типологии средовых образований. Признаки 

интегральных форм.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: «Городской дизайн как объект» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Задание практикума:  

1. Из предложенных на занятии преподавателем городов каждому обучающему 

индивидуально (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Берлин, Лондон, Нью-Дели, Париж, 

Стокгольм, Йоханессбург и пр.) найти при помощи интернета примеры:  

а) локальных образований;  

б) линейных систем;  

в) систем расчлененных взаимосвязанных пространств.  

 

Тема практического занятия: «Городской дизайн как система дизайна» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Задание практикума:  

1. Из предложенных на занятии преподавателем городов каждому обучающему 

индивидуально (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Берлин, Лондон, Нью-Дели, Париж, 

Стокгольм, Йоханессбург и пр.) найти при помощи интернета примеры:  

а) городские пространства III категории; 

б) составные пространства II категории, районного значения;  

в) рассредоточенные пространства общегородского значения I категории.  
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Тема практического занятия: «Интегральные формы» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Специализированные дизайн-комплексы»  

Форма практического задания: дискуссия, тест на бумажном носителе.  

Примерные задания теста:  

 

1.В чем состоит сущность метода как научной дефиниции: 

 В качестве метода может выступать система операций на определенном 

оборудовании, приемы научных исследований и изложение материала, приемы 

художественного отбора. 

 В дизайнерском творчестве метод представляет собой совокупность приемов, 

способов, целенаправленных действий, направленных на упорядочение проектного 

процесса. 

 Просто определенное правило работы для дизайнера . 

 

2. Что называют порядком достижения проектной цели с точки зрения методики дизайна: 

 Это комплекс мер по достижению цели любыми средствами. 

 Решение поставленной перед дизайнером функционально-пространственной, 

технологической и художественной задачи. 

 Включает несколько тесно взаимосвязанных разделов знания и комплекса работ, 

уточняющих порядок и последовательность проектных работ. 

 

3. В чем сущность художественного метода в теории и практике искусства: 

 Это система принципов, управляющих процессом создания произведений 

искусства, он вырабатывался каждым художником самостоятельно. 

 Это свобода мышления, ничем не ограниченной фантазии, высокая степень 

абстракции. 

 Это принцип «образного отражения жизни» и «принцип эстетической оценки» 

всего сущего. 

 

4.Назовите наиболее правильные варианты способов проведения научно-практических 

работ: 

 Они разделяются на визуально графический, исторический аналитический метод и 

ряд других. 

 Они могут быть абстрактно-модельными. Макетно-модельными, предметными и 

предметно-экспериментальными.  

 Они всегда подразумевают метод проб и ошибок. 

 

5. В чем заключается методика дизайна с точки зрения требований современной науки. 

 Она включает принципы и способы анализа проектных ситуаций, научного и 

художественного моделирования объекта и адекватные им правила создания 

проектных идей и концепций. 
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 Методика дизайна может упорядочить и систематизировать конкретную 

деятельность дизайнера с позиций общей концепции дизайнера. 

 Методика дизайна может иметь широкий или, наоборот специализированный 

характер в зависимости от вида объекта. 

 Не является соединением основополагающих принципов методов и средств 

решения, а является волевым процессом, включающим весь арсенал возможностей 

дизайнера. 

 

6. Методология и теория это высшая ступень представлений о методике в дизайне. 

 Она является важнейшим компонентом этой деятельности, делая ее предметом 

создания и обучения. 

 Методологическое знание выступает как форма предписаний и норм, 

фиксирующих содержание и последовательность определенных видов 

деятельности (нормативная) 

 Может выступать и в виде описания фактически выполненной деятельности 

(дескриптивная) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – проект.   

Примерные темы проектов: 

1. Преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся два города (столица и региональный 

центр) по своему усмотрению (Москва и Санкт-Петербург; Минск и Витебск, Баку и Гянджа, 

Ереван и Гюмри, Пекин и Шанхай, Астана и Алматы и пр.). Обучающийся готовит презентацию, 

куда включает объекты из городов, соответствующим категориям, обосновывает свой выбор и 

описывает особенности:  

а) вновь создаваемые объекты;  

б) обживаемые объекты; 

в) стабильные интерьеры;   

г) реконструируемые пространства.  

 

РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО ДИЗАЙНА 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Понятие о среде. Основные принципы ландшафтно-архитектурного проектирования. 

Становление проектного решения в дизайне среды. Понятие предпроектного анализа в дизайне 

среды. Проектный анализ и гармонизация проектного решения среды.  

 

Тема 4.1. Архитектурный и пространственный дизайн 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о среде. Основные принципы ландшафтно-архитектурного проектирования. 

Становление проектного решения в дизайне среды. Понятие предпроектного анализа в дизайне 

среды. Проектный анализ и гармонизация проектного решения среды. Понятие интерьера. 

Экстерьер здания. Этапы работы над дизайн-проектом среды. 

 

Тема 4.2. Архитектурная композиция и её элементы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Композиция внешних объемов. Виды архитектурной композиции. Основные 

композиционные средства. Технико-экономическая оценка проекта. Физико-технические основы 
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проектирования зданий. Функциональные основы проектирования зданий. Реконструкция и 

реставрация зданий. Принципы классификации обслуживающих учреждений. Классы и группы 

зданий. Вертикальные несущие конструкции. Разновидности стеновой конструктивной системы. 

 

Тема практического занятия: «Архитектурный дизайн» 

Форма практического задания: дискуссия, тест на бумажном носителе  

Примерные вопросы теста:  

1.Какая из высоток Москвы самая высокая? 

 Высотка МГУ 

 Башня МИДа 

 Высотка на Кудринской площади (на Баррикадной) 

 Дом на площади Красные Ворота 

 Гостиница «Украина» 

 Гостиница «Ленинградская» 

 Высотка на Котельнической набережной 

2.В каком архитектурном стиле выполнен Мавзолей В.И. Ленина? 

 Древнерусская архитектура 

 Барокко 

 Классицизм 

 Историзм 

 Модерн 

 Авангард 

 Советская архитектура 

3.Какой стиль имеет несколько названий, среди которых — югендстиль, Тиффани, 

сецессион, либерти? 

 Авангард 

 Классицизм 

 Барокко 

 Модерн 

4.Назовите древнейший в России собор: 

 Московский собор Петра Митрополита в Высоко-Петровском монастыре 

 Церковь Василия на Горке в Пскове 

 Церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище в Коломне 

 Церковь Рождества Богородицы в Перыни 

 Николо-Дворищенский собор в Новгороде 

5.Некоторые творения из льда вошли в историю архитектуры. Ледяной дом кого из 

династии Романовых был построен на Неве? 

 Петра I 

 Анны Иоанновны 

 Елизаветы Петровны 

 Екатерины II 

 Павла I 

6.Назовите первый вокзал, построенный в России: 

 Витебский вокзал в Санкт-Петербурге 

 Московский вокзал в Санкт-Петербурге 
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 Казанский вокзал в Москве 

 Козлова Засека в Тульской области 

7.Какую башню называют Шуховской? 

 Шаболовскую телевизионную башню 

 Останкинскую телебашню 

 Царскую башню Казанского вокзала 

 Башню «Федерация» в Москва-Сити 

8.Какой из павильонов ВДНХ был спроектирован шестью аспирантами Московского 

архитектурного института в 1953 году и стал одним из самых оригинальных? 

 Павильон № 1 «Центральный» 

 Павильон № 2 «Народное образование» 

 Павильон № 8 «Юные натуралисты» 

 Павильон № 67 «Карелия» 

 

Тема практического занятия: «Пространственный дизайн» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Эстетика в архитектурном дизайне» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Архитектурная композиция и её особенности» 

Форма практического задания: дискуссия, тест на бумажном носителе 

Примерные задания теста:  

1. Как переводится с латыни слово «compositio», от которого произошло слово 

композиция? 

 гармония, порядок 

 структура 

 сложение, соединение 

2. Композиция можно определить как ... 

 обусловленное эстетикой взаимное расположение материальных элементов и 

пространств 

 связь и расположение составных частей 

 согласованность и стройность в сочетании различных частей 

3. Является ли понятие «архитектурная форма» синонимом понятия «архитектурная 

композиция»? 

 Нет 

 Да 

4. После чего исчезает масса, как промежуточная категория? 

 После окончательного становления архитектурной формы 

 После определения композиционных закономерностей и связей 

 После определения геометрических параметров и контуров 

5. Архитектурная форма — это ... 

 конкретизированая композиция 

 упрощенная композиция 

 то же самое, что «композиция» 
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6. Может ли природный ландшафт быть назван композицией? 

 Нет 

 Да 

7. Какую роль играет архитектурная композиция относительно формы? 

 «производного» 

 «приобретателя» 

 «организатора» 

8. Идентичны ли законы архитектурной композиции и законы организации формы? 

 Да 

 Нет 

9. Что такое менгиры? 

 Камни-столбы, поставленные вертикально 

 Дворцы в Европе 

 Религиозные сооружения в Индии 

10. Что стало причиной появления у человека потребности в геометрически закономерной 

форме? 

 Ассоциативное мышление 

 Пралогическое мышление 

 Абстрактное мышления 

 

Тема практического занятия: «Архитектура: основные вехи в истории развития» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – реферат.   

Примерные темы проектов: 

1. Египетский ордер и стоечно-балочная система. 

2. Строительные приемы и конструкции Древнего Египта 

3. Архитектурные ансамбли Древней Греции. 

4. Дорический и ионический ордера Древней Греции. 

Сходства и отличия. 

5. Ордера Древнего Рима и их развитие. 

6. Своды Древнего Рима. 

7. Крестово-купольная система храмов Византии. 

8. Романская архитектура. Строительные приёмы. 

9. Готическая архитектура. Тектоника зданий. 

10. Особенности Возрождения в Италии. 

11. Мастера барочного стиля в Западной Европе. 

12. Принципы классицизма в европейской архитектуре XVII-XVIII вв. 

13. Строительные приемы и конструкции Древней Руси. 

14. Строительные приёмы в архитектуре Московского государства. 

15. Архитектура эпохи Петра I. 

16. Архитектурные ансамбли барокко в России. 

17. Каноны классицизма в архитектуре Санкт-Петербурга. 

18. Российская империя. Строительные приёмы и конструкции. 

19. Развитие строительной техники в странах капитализма 

середины XIX - начала XX века. 

20. Роль модерна в архитектуре XIX-XX вв. 
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21. Достижения функционализма в Западной Европе и России. 

22. Приоритеты конструктивизма, как архитектурного стиля начала XX века. 

23. Особенности типологии и стилистики архитектуры стран социализма. 

24. Интернациональный стиль в архитектуре XX века. 

25. Влияние научно-технических достижений на развитие архитектуры. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ГОРОДА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Градостроительство и районная планировка. Классификация городов. Компактный, 

расчленённый и рассредоточенный типы планировочной структуры городов. Основные схемы 

построения уличных сетей города. Виды городских улиц. Виды городских площадей.  

 

Тема 5.1. Градостроительство и дизайн 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Градостроительство и районная планировка. Классификация городов. Компактный, 

расчленённый и рассредоточенный типы планировочной структуры городов. Селитебная, 

производственная, коммунально-складская, ландшафтно-рекреационная территории и объекты 

внешнего транспорта. 

 

Тема 5.2. Схемы построения уличных сетей и городских площадей 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Шесть основных схем построения уличных сетей города (радиальная, радиально-

кольцевая, лучевая, прямоугольная, комбинированная, свободная). Виды городских улиц: 

скоростные, магистральные, жилые и проезды. Виды городских площадей: главные 

(общегородские, районные); перед общественными зданиями и сооружениями; транспортные; 

вокзальные; многофункциональные; предзаводские; рыночные. 

 

Тема практического занятия: «Типы архитектурно-планировочной схемы» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Планирование города с точки зрения дизайна» 

Форма практического задания: контрольная работа 

Примерные задания контрольной работы:  

Ответить на вопрос в свободной форме, привести не менее пяти примеров, используя 

интернет и учебники: 

1. Использование компактного типа архитектурно-планировочной схемы. Примеры. 

2. Расчлененный и рассредоточенный тип архитектурно-планировочной схемы города. 

Примеры. 

3. Основные функциональные зоны, входящие в состав города. Примеры. 

4. Функциональные зоны, входящие в состав сельских поселений. Примеры.  

 

Тема практического занятия: «Городские улицы» 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

Примерные темы практикума: 

1. Преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся город для анализа по своему 

усмотрению (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Витебск, Баку, Гянджа, Ереван, Гюмри, Пекин, 
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Шанхай, Астана, Алматы и пр.). Обучающийся готовит при помощи интернета анализ схемы 

построения уличных сетей выбранного города и определяет их тип.  

 

Тема практического занятия: «Городские площади» 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

1. Преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся город для анализа по своему 

усмотрению (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Витебск, Баку, Гянджа, Ереван, Гюмри, Пекин, 

Шанхай, Астана, Алматы и пр.). Обучающийся готовит при помощи интернета анализ видов 

городских площадей.  

 

Тема практического занятия: «Особенности строительства других типов населённфх 

пунктов» 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

1. Преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся тип населённого пункта (деревня, 

село, посёлок, посёлок городского типа и пр.) для анализа по своему усмотрению. Обучающийся 

готовит при помощи интернета анализ видов городских площадей.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – тест.   

Примерные вопросы теста: 

1. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации 

 проект планировки территории 

 территориальное планирование 

 генеральный план 

2. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект генерального 

плана города (посёлка) 

 территориальное планирование 

 проект планировки территории 

 градостроительное зонирование 

3. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории города в 

ходе градостроительного проектирования 

 научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, 

инновационная 

 многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные, памятников 

истории и культуры 

 жилая (селитебная), промышленно- складская, рекреационная, инженерной и 

транспортной инфраструктуры 

4. Какое основное назначение пригородной зоны 

 рекреационное, резерв для развития территории города, размещение 

промышленных площадок городских предприятий, городов-спутников 

 оздоровительно- туристическое, научно-учебное, для размещения объектов 

культуры и искусства 

 добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных зданий 

5. Территории, каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта крупного 

города 

 маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров и яхт 

 метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного железнодорожного, 

автомобильного 



 
23 

 воздушного, водного, продуктопроводного 

6. Какие основные принципы создания микрорайонов 

 освоение городских территорий без сноса жилых 

 комплексность и поэтапная завершенность строительства 

 обеспечение доступности общественных учреждений 

 обеспечение ступенчатого обслуживания населения 

 строительство большого количества жилых и общественных зданий за короткие 

сроки 

7. Структурной селитебной зоны города 

 жилые здания, спортивные комплексы, общественно-административные здания 

 городской округ, административно-планировочный район, жилой район, 

микрорайон, квартал 

 территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей 

8. Функциональное зонирование жилища 

 гостиная, прихожая, детская, подсобные помещения, лоджии, балконы 

 жилые помещения, подсобные помещения, лестнично-лифтовой узел 

 зона отдыха, рекреация, активная зона 

9. Как определить площадь застройки жилого здания 

 площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя 

 площадь застройки определяется, как сумма площадей квартир жилого здания 

 площадь застройки определяется, как сумма площадей этажей жилого дома 

10. Как определить строительный объем жилого дома 

 строительный объѐм жилого здания определяется, как объѐм геометрического тела 

тех же параметров 

 строительный объѐм жилого здания определяется как сумма строительного объѐма 

выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть) 

 строительный объѐм жилого здания определяется, как площадь застройки 

умноженная на высоту здания от планировочной отметки земли 

11. Как определить общую площадь квартир 

 общую площадь следует определить как сумму площадей их помещений, 

встроенных шкафов, а также лоджий, балконов с применением коэффициентов 

 общую площадь квартир следует определять, как сумму всех жилых и 

подсобных помещений 

 общую площадь квартир следует определять, как сумму всех площадей этажей 

12. Как определить площадь жилого здания 

 площадь жилого здания следует определять, как площадь горизонтального сечения 

здания 

 площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей всех квартир 

здания 

 площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания 

13. Как определить площадь помещений жилых зданий 

 площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, 

измеряемым между отдельными поверхностями в уровне плинтусов 

 площадь помещений жилых зданий следует по чертежу проекта здания 

 площадь помещений жилых зданий следует определять, как геометрическую 

фигуру с размерами, измеряемыми в уровне окон 

14. Основные элементы поперечного профиля улиц и дорог 

 разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров 

 проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия 

 линия застройки, наименьший радиус поворота, наибольший уклон, ливневая сеть 
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15. Радиус обслуживания детского дошкольного учреждения в соответствии с 

техническими нормативами в метрах 

 300 

 800 

 1500 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о среде. Основные принципы ландшафтно-архитектурного проектирования. 

Становление проектного решения в дизайне среды. Понятие предпроектного анализа в дизайне 

среды. Проектный анализ и гармонизация проектного решения среды. Роль графического 

дизайнера в дизайне среды.  

 

Тема 6.1. Благоустройство территории  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ландшафтная индустрия. Современные тенденции благоустройства и озеленения 

территорий. Природность в дизайне городской среды. Концепция благоустройства территории 

частного дома. Предпроектная оценка территории. Работа с идеей проекта. Мудборды. 

Разработка концепции: функциональное проектирование. Разработка концепции: композиция. 

Разработка концепции: цвет. Инженерное обеспечение проекта. Выбор отделочных материалов. 

Проектирование благоустройства. 

 

Тема 6.2. Проектная документация и создание проекта  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Состав и требования к проектной документации. Структура бюджета. Оптимизация 

расходов. Авторский надзор. Управление закупками материалов, процессами и командой. 

Эскизный проект. Чертежи, ведомости, схемы.  

 

Тема практического занятия: «Концепция благоустройства территории частного 

дома» 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

Примерное задание практикума:  

1. Под руководством преподавателя обучающиеся создают бриф проекта и эскиз 

концепции благоустройства и озеленения участка. 

 

Тема практического занятия: «Визуализация. Презентация идей» 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

Примерное задание практикума:  

1. Под руководством преподавателя обучающиеся создают набор реалистичных коллажей 

для основных ракурсов объекта. 

 

Тема практического занятия: «Фитодизайн» 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

Примерное задание практикума:  

1. Обучающиеся создают календарь сезонности и ухода понравившихся им растений для 

озеленения частной территории.   

 

Тема практического занятия: «Функциональная зона» 
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Форма практического задания: дискуссия, практикум 

Примерное задание практикума:  

1. Под руководством преподавателя обучающиеся создают эскизное решение для 

функциональной зоны.  

 

Тема практического занятия: «Разработка рабочей документации 

Форма практического задания: дискуссия, практикум 

Примерное задание практикума:  

1. Под руководством преподавателя обучающиеся создают необходимый набор рабочей 

документации.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К СЕМЕСТРУ 6 

форма рубежного контроля – презентация проекта. 

Примерные задания:  

В проекте должны быть включено из заданий, выполненных в течение практических 

занятий:  

 Проект ландшафтного дизайна территории для частного дома  

 Визуализация концепции для функциональной зоны 

 Визуализация фитодизайна для коммерческого пространства или частного дома 

 Проект цветника 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методики и технологии проектирования. Быстрое прототипирование. Инструменты 

визуализации и подачи проекта. Практические навыки в основных программных продуктах. 

 

Тема 7.1. Формирование объектов в промышленном дизайне  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методики и технологии проектирования. 2D-эскизирование. Эргономика. Полигональное 

и CAD-моделирование. Техническое конструирование. Генеративный дизайн и быстрое 

прототипирование. Инструменты визуализации и подачи проекта. Практические навыки в 

основных программных продуктах. 

 

Тема 7.2. Основные технологии промышленного дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возможности и ограничения серийного производства. Теоретическое знакомство с 

токарной и фрезерной обработкой металла и дерева, литьем пластика под давлением, литьем 

пластика в силикон, листовой гибкой металла, лазерной резкой дерева и металла, 

термоформованием и штампованием.  

 

Тема практического занятия: «История промышленного дизайна» 

Форма практического задания: дискуссия, тест на бумажном носителе 

Примерные задания теста:  

1. Белый цвет — одна из знаковых черт продукции Apple. Делать гаджеты белыми 

придумал Джон Айв, и эта идея категорически не нравилась Джобсу. Тогда Айв предложил 

другой «фирменный цвет» — какой? 

 Золотой 

 Бледно-серый 
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 Мятный 

 Бордовый 

2. Зачем советскому граненому стакану грани? 

 Наличие граней придавало стакану прочность, и его удобно было брать в дорогу 

 Граненый стакан был создан в эпоху Петра I — он не скатывался со стола во время 

корабельной качки 

 Наличие граней связано с возникновением новой посудомоечной техники 

 За счет граней стакан идеально вмещал в себя треть пол-литра — отсюда 

выражение «сообразить на троих» 

3. Шариковая ручка этой фирмы положила конец эпохе ручек-перьев 

 Bic 

 Biro 

 Pilot 

 Berlingo 

4. Кто создал обтекаемый эргономичный дизайн? 

 Раймонд Лоуи 

 Виктор Папанек 

 Карим Рашид 

 Чарльз и Рэй Эймс 

5. Какого принципа придерживались в Баухаусе? 

 От ложки до города 

 Как можно меньше дизайна (ничего лишнего) 

 Искусство и технологии неотделимы друг от друга 

 Функциональность, логика, простота 

6. Венская мебель — это… 

 Диваны и кресла из орехового дерева 

 Мебель из гнутого букового дерева 

 Шкафы и комоды из дуба 

 Мебель из металла с гладкими конструкциями 

7. Что такое «враждебный» дизайн? 

 Дизайн, вызывающий неприязнь 

 Вычурный дизайн 

 Дизайн, не соответствующий культурным требованиям государства 

 Дисциплинарный дизайн 

8. В каком году в Москве прошел конгресс Международного совета обществ 

промышленного дизайна? 

 В 1962-м 

 В 1970-м 

 В 1972-м 

 В 1975-м 

9. Что не относится к промышленному дизайну? 

 Разработка формы инженерных устройств 

 Дизайн мебели 

 Роспись на обоях 
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 Дизайн транспорта 

10. Дитер Рамс — одна из самых влиятельных фигур промышленного дизайна XX века — 

выработал 10 принципов хорошего предметного дизайна, которые превратились в своеобразные 

заповеди. Какой из нижеперечисленных принципов НЕ относится к списку Рамса? 

 Дизайн должен быть инновационным 

 Дизайн должен быть вне времени 

 Дизайн должен быть запоминающимся 

 Дизайн должен быть экологичным 

 

Тема практического занятия: «Композиция в промышленном дизайне» 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа на бумажном носителе 

Примерные задания контрольной работы:  

1. Определить по представленным композициям статику и динамику (изображения 

раздаются обучающимся преподавателем в индивидуальном порядке) 

 

Тема практического занятия: «Введение в материаловедение. Часть 1» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Введение в материаловедение. Часть 2» 

Форма практического задания: дискуссия, тест на бумажном носителе 

Примерные задания теста:  

1. Характеристики, проявляющиеся в процессе применения и эксплуатации материалов, 

исключая их экономические показатели:  

 структура 

 свойство 

 метод 

 плотность 

2. Структура, предполагаемая наличие нескольких, в том числе разнородных, слоев: 

 рыхлозернистая 

 слоистая 

 ячеистая 

 конгломерантная 

3. Содержания влаги в материале, отнесенное к массе материала в сухом состоянии, 

измеряемое в процентах: 

 влажность 

 гигроскопичность 

 водопоглащение 

 водостойкость 

4. Способность материала поглощать водяные пары из воздуха (при его повышенной 

влажности) и удерживать их вследствие капиллярной конденсации: 

 водостойкость 

 гигроскопичность 

 водопроницаемость 

 влажность 
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5. Способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий 

при разности температур на поверхностях, ограничивающих материал: 

 теплопроводность 

 огнестойкость 

 теплостойкость 

 огнеупорность 

6. Способность материалов сопротивляться разрушению или необратимому изменению 

формы под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или другими 

факторами: 

 прочность 

 твердость 

 хрупкость 

 пластичность 

7. Способность материала уменьшаться в объеме и массе вследствие разрушения 

поверхностного слоя под действием истирающих усилий: 

 истираемость 

 упругость 

 хрупкость 

 пластичность 

8. Видимое строение лицевой поверхности материала, характеризуемое степенью рельефа 

и блеска: 

 рельеф 

 фактура 

 рисунок 

 светлота 

 

Тема практического занятия: «Нормы здоровья и безопасности в промышленном 

дизайне» 

Форма практического задания: дискуссия 
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форма рубежного контроля – эссе. 

Примерные темы эссе:  

1. «Функция+конструкция» — форма в начале дизайна и сегодня. 

2. Лидеры мирового дизайна. 

3. Советский индустриальный дизайн в послевоенные годы.  

4. Культурные факторы в промышленном дизайне. 

5. Философия и тенденции развития промышленного дизайна в 1980-е – 1090-е годы. 

6. Промышленный дизайн: искусство, технологии, мода, традиции. 

7. Концептуальный метод проектирования в промышленном дизайне.  

8. Содержание в промышленном дизайне. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фирменный стиль как система. Взаимодействие фирменного стиля с другими системами 

организации (управление персоналом, стратегический маркетинг, система производства и др.) 

Системный графический дизайн в России и за рубежом; история развития и современность. 
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Тема 8.1. Интерьер жилых помещений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международный стандарт профессии дизайнер интерьера. Композиция в дизайне 

интерьеров. Особенности «объёмной» композиции. История интерьерных стилей. Дизайнерский 

рисунок. Отделочные материалы и технологии. Текстиль в интерьере. Зонирование. Расстановка 

мебели. Эргономика жилой среды. 

 

Тема 8.2. Интерьер общественных пространств 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектирование коммерческих интерьеров. Основы проектирования торговых 

пространств. Оформление витрин. Безопасность пространства. Нормы и правила 

проектирования. Зонирование коммерческого помещения. Особенности оформления и 

планировки разных типов пространств.  

 

Тема практического занятия: «История интерьерных стилей» 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: «Дизайнерский рисунок интерьера» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Примерная тема практического практикума: 

1. Создание дизайнерского рисунка интерьера в формате скетча на бумаге карандашом 

при помощи преподавателя.  

 

Тема практического занятия: «Декорирование интерьера» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Договор, сметы и авторский надзор» 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа на бумажном носителе 

Примерное задание контрольной работы: 

Ситуация: Дизайнер интерьера разрабатывает дизайнерское решение, выполнив его в 

графических редакторах, и отдает заказчику. 

 Может ли дизайнер опубликовать эту работу в своем портфолио вне зависимости 

от того принят он на работу или не принят? 

 Студия не против такой публикации, но просит обязательно указать тот факт, что 

дизайнер делал работу для студии как тестовое задание. Смысл – они не хотят 

показывать, что нанимают для работы фрилансеров, хотят выглядеть 

респектабельно в глазах клиентов. Правомерна ли такая просьба? 

 Принадлежит ли авторское право на тестовое задание дизайнеру? 

 Если студия оплачивает тестовое задание, права переходят студии или дизайнер 

по-прежнему может публиковать эту работу в своем портфолио, но с указанием, 

что работа выполнена для студии? 

 Имеет ли студия хоть какое-то право на такое тестовое задание до того, как она 

оплатила его и может ли хоть что-то просить или даже требовать от дизайнера в 

плане того, как он должен поступать с этой работой? 

 

Тема практического занятия: «Обзор основных программ для работы с интерьером» 
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Форма практического задания: дискуссия, практикум 

 Примерная тема задания: 

1. Работа в одной из основных программ по выбору преподавателя.  
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форма рубежного контроля – мудборд интерьера. 

Примерные темы проекта:  

1. Мудборд оформления отела 

2. Мудборд оформления квартиры 

3. Мудборд оформления спортивного центра 

4. Мудборд оформления ресторана 

5. Мудборд оформления загородного дома 

 

РАЗДЕЛ 9. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО ДИЗАЙНА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фирменный стиль как система. Взаимодействие фирменного стиля с другими системами 

организации (управление персоналом, стратегический маркетинг, система производства и др.) 

Системный графический дизайн в России и за рубежом. 

 

Тема 9.1. Фирменный стиль: систематический подход  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фирменный стиль как система. Взаимодействие фирменного стиля с другими системами 

организации (управление персоналом, стратегический маркетинг, система производства и др.) 

Системный графический дизайн в России и за рубежом. История развития и современность. 

Дизайн-программа. Современные примеры развитого фирменного стиля. 

 

Тема 9.2. Технологии дизайн-проектирования фирменного стиля в графике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные цифровые технологии. Начальные навыки пользования прикладными 

программами в области растровой, векторной и 3D-графики, анимации. Навыки работы в 

основных прикладных программах. Критический отбор цифровых инструментов для 

осуществления конкретных художественных задач. Креативное проектирование. Современный 

дизайн. Стратегический дизайн. 

 

Тема практического занятия: «Комплексная стратегия проектирования Роже 

Таллона» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Система визуальных коммуникаций в центре Жоржа 

Помпиду в Париже» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Дизайн-программы в СССР 80-х гг.» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Работа в программах» 

Форма практического задания: практикум  

Тема практикума: 
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1. Работа в одной из программ по выбору преподавателя.   

 

Тема практического занятия: «Работа в специальных программах» 

Форма практического задания: практикум  

Тема практикума: 

1. Работа в одной из программ по выбору преподавателя.   
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форма рубежного контроля – эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Фирменный стиль: функции, задачи, элементы, носители. 

2. Понятие фирменного стиля, его функции и задачи. 

3. Основные элементы и носители фирменного стиля. 

4. Основные носители элементов фирменного стиля. 

5. Элементы фирменного стиля как часть рыночной экономики. 

6. Элементы и инструментарий фирменного стиля в формировании брендов. 

7. Фирменный цвет – важнейший элемент фирменного стиля. 

8. Элементы фирменного стиля и фирменные особенности дизайна. 

9. Функции доверия, идентификации и эффективности рекламы. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фирменный стиль как система. Взаимодействие фирменного стиля с другими системами 

организации (управление персоналом, стратегический маркетинг, система производства и др.) 

Системный графический дизайн в России и за рубежом. 

 

Тема 10.1. Фирменный стиль некоммерческих организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фирменный стиль некоммерческих организаций. Фирменный стиль благотворительных и 

иных мероприятий, фестивалей и акций социального значения.  Стиль социальной рекламы. 

Тенденции в разработке фирменного стиля в актуальных социально-значимых сферах: экология, 

духовно-нравственное воспитание, возрождение национальной культуры, помощь лицам с 

ограниченными возможностями, спортивный образ жизни, повышение качества образования, 

социальная ответственность граждан и др. 

 

Тема 10.2. Тенденции в некоммерческом фирменном стиле 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тенденции в разработке фирменного стиля в сфере экологических проектов. Тенденции в 

разработке фирменного стиля проектов духовно-нравственного воспитания. Тенденции в 

разработке фирменного стиля проектов по возрождению национального самосознания и 

патриотизма. Тенденции в разработке фирменного стиля проектов помощи лицам с 

ограниченными возможностями. Тенденции в разработке фирменного стиля проектов 

спортивной направленности. Тенденции в разработке фирменного стиля проектов в сфере 

образования. Тенденции в разработке фирменного стиля проектов различной социальной 

значимости. 
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Тема практического занятия: «Социальная значимость проекта как конкурентное 

преимущество» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Социальная значимость деятельности как способ 

личностного роста профессионала в области дизайна» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Элементы, носители и особенности оформления в 

некоммерческой сфере» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Оформления проектов социальной тематики» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Тенденции в некоммерческом фирменном стиле» 

Форма практического задания: дискуссия 
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форма рубежного контроля – доклад с презентацией.  

Примерные темы докладов: 

1. Обучающийся выбирает любую некоммерческую организацию и готовит доклад с 

анализом её фирменного стиля. 

 

РАЗДЕЛ 11. ДИЗАЙН-СИСТЕМА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дизайн-система как совокупность трех сущностей: визуальный язык, фреймфорк, 

гайдлайнс. Дизайн-система как отдельный продукт внутри любого IT-продукта. Элементы 

визуального языка. Понятие тест-дизайна. Процесс тестирования. Тест-кейсы. Понятие 

«тестового покрытия». Структурира процедуры тестирования. 

 

Тема 11.1. Визуальный язык, фреймворк и гайдлайнс  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дизайн-система как совокупность трех сущностей: визуальный язык, фреймфорк, 

гайдлайнс. Дизайн-система как отдельный продукт внутри любого IT-продукта. Элементы 

визуального языка. Ценности бренда для потребителя. Фреймворк как код визуального языка. 

Визуальные элементы в библиотеке. Централизованная библиотека элементов визуального 

языка. Правила всех элементов. Анатомию UI-компонентов. Автоматизация процессов.  

 

Тема 11.2. Техники тест-дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие тест-дизайна. Процесс тестирования. Тест-кейсы. Понятие «тестового покрытия». 

Структурира процедуры тестирования. Создание теста, помогающие выявлять серьезные 

ошибки. Популярные техники тест-дизайна.  

 

Тема практического занятия: «Визуальный язык» 

Форма практического задания: дискуссия 
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Тема практического занятия: «Фреймворк» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Гайдлайнс» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Тест-дизайн. Часть 1» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Примерные задания практического практикума: 

1. Вариант 1: Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: эквивалентное 

разделение.  

2. Вариант 2: Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: анализ граничных 

значений.  

 

Тема практического занятия: «Тест-дизайн. Часть 2» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Примерные задания практического практикума: 

1. Вариант 1: Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: переход состояний.  

2. Вариант 2: Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: попарное 

тестирование.  

 

Тема практического занятия: «Тест-дизайн. Часть 3» 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Примерные задания практического практикума: 

1. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: предугадывание значений.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11 

форма рубежного контроля – решение задачи 

Примерные задания: 

1. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: эквивалентное разделение.  

2. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: анализ граничных значений.  

3. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: предугадывание значений.  

4. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: переход состояний.  

5. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: попарное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 12. ДИЗАЙН-СИСТЕМЫ В ГРАФИЧЕСКОМ И ВЕБ-ДИЗАЙНЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные компоненты. Библиотека повторно используемых компонентов интерфейса с 

набором правил или рекомендаций. Паттерны дизайна. 

 

Тема 12.1. Общая структура дизайн-системы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные компоненты. Библиотека повторно используемых компонентов интерфейса с 

набором правил или рекомендаций. Паттерны дизайна. Методы организации компонентов. 

Руководство по бренду. Авторитетные дизайн-системы. Задачи дизайн-системы. Экосистема 
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продуктов. Design Language. Структура взаимоотношений «пользователь–продукт», «клиент–

компания», «разработчик–продукт», «сотрудник–компания». Стандартизация решений. 

Независимость проектов от состава команды. Упрощение передачи продукта по стадиям 

«исследование – дизайн – разработка». Снижение затрат на поддержку, развитие и запуск 

продуктов. Истоки появления дизайн-систем.  

 

Тема 12.2. Дизайн-системы в современности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Языки программирования, библиотек, фреймворков. Стандартизация подходов к 

разработке. Основа процесса развития и масштабирования цифровых продуктов. Методология 

атомарного дизайна. Инструменты для разработки дизайн-систем.  

 

Тема практического занятия: «Дизайн-система Material Design» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Дизайн-система Human Interface Guidelines» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Дизайн-система: Atlassian, Pajamas и Photon» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Дизайн-система: Pajamas» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Дизайн-система: Photon» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Атомарный дизайн» 

Форма практического задания: дискуссия, практическое задание 

Примерное задание:  

1. Распределить дизайн-систему, которую выдает преподаватель на занятии индвидуально 

по методологии атомарного дизайна Брэда Фроста по пяти уровням разработки: 

 Атомы  

 Молекулы  

 Организмы 

 Шаблоны  

 Страницы  

 

Тема практического занятия: «Государственные дизайн-системы» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

форма рубежного контроля – эссе.  

Примерные темы эссе: 

1. Развитие государственной дизайн-системы в Италии. 

2. Развитие государственной дизайн-системы в Австралия. 

3. Развитие государственной дизайн-системы в Великобритании. 
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4. Развитие государственной дизайн-системы в Сингапуре. 

5. Развитие государственной дизайн-системы в США. 

6. Развитие государственной дизайн-системы в Эстонии. 

7. Развитие государственной дизайн-системы в России. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1. Дизайн-

проектировние как 

комплексный вид 

деятельности 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

8 Написание эссе 

Раздел 2. Методология 

системного подхода в 

дизайн-

проектировании 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

8 Написание эссе 

Раздел 3. Объекты и 

системы дизайна в 

урбанистке 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка проекта 

Раздел 4. 

Архитектурная среда 

как объект системного 

дизайна 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Написание реферата 

Раздел 5. Основы 

градостроительства и 

схемы построения 

города 

17 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 6. Основы 

ландшафтного 

дизайна 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

7 Составление портфолио 

Общий объем по 

семестру, часов 

99  

Раздел 7. Основы 

промышленного 

дизайна 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

8 Написание эссе 

Раздел 8. Основы 

дизайна интерьера 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Создание проекта 

Общий объем по 

семестру, часов 

99  

Общий объем по   
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дисциплине, часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какие основные взгляды на сущность дизайна вы знаете? 

2. Перечислите специфические свойства дизайна как художественно-проектной 

деятельности.  

3. Какое место занимает дизайн в системе пространственных искусств? 

4. Какое место занимает дизайн в системе маркетинга? 

5. Какое место занимает дизайн в промышленности? 

6. Какое место занимает дизайн в научно-техническом прогрессе? 

7. Какое место занимает дизайн в педагогике?  

8. Перечислите современные направления дизайна. 

9. Какие  функции дизайна вы знаете? 

 

Примерные темы эссе: 

1. Современные направления дизайна. 

2. Промышленный дизайн. 

3. Дизайн рекламы.  

4. Эргономичность и экологичность объекта. 

5. Мобильность и вариабельность объекта.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Как развивается системный дизайн в России? 

2. Как развивается системный дизайн за рубежом? 

3. Какова история развития и современность системного дизайна? 

4. Что такое творческая картография? 

5. Что такое дизайн-инфраструктура? 

6. Опишите системный подход как общенаучную методологию и как метод 

проектирования.  

7. Чем отличается теоретико-деятельностный подход от культурологического в дизайн-

проектировании? 

8. Что такое идея проектной культуры? 

9. Что такое междисциплинарность теории дизайна? 

 

Примерные темы эссе: 

1.Как я понимаю взаимосвязь понятий «проектная деятельность» и «проектная культура»? 

2.Современные системные проекты в области дизайна. 

3.Зачем дизайнеру изучать теоретические основы наук (философия, менеджмент, 

эргономика, экология, маркетинг, педагогика, культурология и др.)? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Что такое искусственная среда архитектуры?  

2. Перечислите особенности предпроектного анализа городского интерьера.  
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3. Как составить образные модели? 

4. Опишите процесс подбора оборудования, благоустройства, приемов визуальных 

коммуникаций.  

5. Что такое детализации проекта? 

6. Как соотносятся графический дизайн и зодчество? 

7. Чем важны в дизайне эргономика, светотехника, ландшафтоведение? 

8. Как дизайнерские объекты совершенствуют архитектурные пространства? 

9. Что такое средовой объект им средовая система? 

10. Опишите типологию средовых образований.  

11. Какие признаки интегральных форм вам известны? 

 

Примерные темы проектов: 

1. Преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся два города (столица и региональный 

центр) по своему усмотрению (Москва и Санкт-Петербург; Минск и Витебск, Баку и Гянджа, 

Ереван и Гюмри, Пекин и Шанхай, Астана и Алматы и пр.). Обучающийся готовит презентацию, 

куда включает объекты из городов, соответствующим категориям, обосновывает свой выбор и 

описывает особенности:  

а) вновь создаваемые объекты;  

б) обживаемые объекты; 

в) стабильные интерьеры;   

г) реконструируемые пространства.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Какие принципы ландшафтно-архитектурного проектирования вы знаете? 

2. Опишите процесс становления проектного решения в дизайне среды.  

3. Что такое предпроектный анализ в дизайне среды? 

4. Как проводить проектный анализ и гармонизацию проектного решения среды? 

5. Что такое интерьера, экстерьер здания? 

6. Какие этапы работы над дизайн-проектом среды вы знаете? 

7. Как построить композицию внешних объемов? 

8. Какие виды архитектурной композиции вам известны? 

9. Перечислите основные композиционные средства.  

10. Как провести технико-экономическая оценку проекта? 

11. Какие физико-технические основы проектирования зданий вы знаете? 

12. Перечислите функциональные основы проектирования зданий. 

13. Чем реконструкция отличается от реставрации зданий? 

14. Сформулируйте принципы классификации обслуживающих учреждений.  

15. Перечислите классы и группы зданий.  

16. Что такое вертикальные несущие конструкции? 

17. Какие разновидности стеновой конструктивной системы вам знакомы? 

 

Примерные темы проектов: 

1. Египетский ордер и стоечно-балочная система. 

2. Строительные приемы и конструкции Древнего Египта 

3. Архитектурные ансамбли Древней Греции. 

4. Дорический и ионический ордера Древней Греции. 

Сходства и отличия. 

5. Ордера Древнего Рима и их развитие. 

6. Своды Древнего Рима. 

7. Крестово-купольная система храмов Византии. 
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8. Романская архитектура. Строительные приёмы. 

9. Готическая архитектура. Тектоника зданий. 

10. Особенности Возрождения в Италии. 

11. Мастера барочного стиля в Западной Европе. 

12. Принципы классицизма в европейской архитектуре XVII-XVIII вв. 

13. Строительные приемы и конструкции Древней Руси. 

14. Строительные приёмы в архитектуре Московского государства. 

15. Архитектура эпохи Петра I. 

16. Архитектурные ансамбли барокко в России. 

17. Каноны классицизма в архитектуре Санкт-Петербурга. 

18. Российская империя. Строительные приёмы и конструкции. 

19. Развитие строительной техники в странах капитализма 

середины XIX - начала XX века. 

20. Роль модерна в архитектуре XIX-XX вв. 

21. Достижения функционализма в Западной Европе и России. 

22. Приоритеты конструктивизма, как архитектурного стиля начала XX века. 

23. Особенности типологии и стилистики архитектуры стран социализма. 

24. Интернациональный стиль в архитектуре XX века. 

25. Влияние научно-технических достижений на развитие архитектуры. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Чем отличается градостроительство от районной планировки? 

2. Опишите классификацию городов.  

3. Какие типы планировочной структуры городов вы знаете? 

4. Какие территории и объекты внешнего транспорта вам известны? 

5. Расскажите, какие основные схемы построения уличных сетей города вам знакомы? 

6. Какие бывают городские улицы? 

7. Какие вы знаете виды городских площадей? 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Опишите ландшафтную индустрию. 

2. Перечислите современные тенденции благоустройства и озеленения территорий. 

3. Что такое природность в дизайне городской среды? 

4. Как вы понимаете концепцию благоустройства территории частного дома? 

5. Что такое предпроектная оценка территории? 

6. Как можно работать с идеей проекта?  

7. Что такое функциональное проектирование и инженерное обеспечение проекта? 

8. Как выбрать отделочные материалы? 

9. Перечислите требования к проектной документации.  

10. Из чего состоит бюджет? 

11. Как оптимизировать расходы? 

12. Что такое авторский надзор? 

13. Как управлять закупками материалов, процессами и командой? 

14. Что такое эскизный проект?  

 

Примерные задания:  

В проекте должно быть включены части из заданий, выполненных в течение практических 

и самостоятельных занятий:  

 Проект ландшафтного дизайна территории для частного дома  

 Визуализация концепции для функциональной зоны 

 Визуализация фитодизайна для коммерческого пространства или частного дома 
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 Проект цветника 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Какие вы знаете методики и технологии проектирования? 

2. Чем CAD-моделирование отличается от полигонального? 

3. Что такое техническое конструирование? 

4. Зачем нужен генеративный дизайн и быстрое прототипирование? 

5. Перечислите инструменты визуализации и подачи проекта. 

6. Какие есть возможности и ограничения серийного производства? 

 

Примерные темы эссе:  

1. «Функция+конструкция» — форма в начале дизайна и сегодня. 

2. Лидеры мирового дизайна. 

3. Советский индустриальный дизайн в послевоенные годы.  

4. Культурные факторы в промышленном дизайне. 

5. Философия и тенденции развития промышленного дизайна в 1980-е – 1090-е годы. 

6. Промышленный дизайн: искусство, технологии, мода, традиции. 

7. Концептуальный метод проектирования в промышленном дизайне.  

8. Содержание в промышленном дизайне. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Каков международный стандарт профессии дизайнер интерьера? 

2. Перечислите особенности «объёмной» композиции.  

3. Какова история интерьерных стилей? 

4. Что такое дизайнерский рисунок?  

5. Как использовать текстиль в интерьере? 

6. Как провести зонирование? 

7. По какому принципу расставлять мебель? 

8. В чем заключается эргономика жилой среды? 

9. Как проектировать коммерческие интерьеры?  

10. Перечислите основы проектирования торговых пространств.  

11. Как оформить витрины? 

12. Как обеспечить безопасность пространства? 

13. Каковы нормы и правила проектирования? 

14. Как зонировать коммерческое помещение? 

15. Каковы особенности оформления и планировки разных типов пространств?  

 

Примерные темы проекта:  

1. Мудборд оформления отела 

2. Мудборд оформления квартиры 

3. Мудборд оформления спортивного центра 

4. Мудборд оформления ресторана 

5. Мудборд оформления загородного дома 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Как фирменный стиль становится системой? 

2. Как фирменный стиль взаимодействует с другими системами организации? 

3. Как развивался системный графический дизайн в России и за рубежом? 
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4. Какова история развития и современность графического дизайна как системы? 

5. Что такое дизайн-программа? 

6. Приведите современные примеры развитого фирменного стиля. 

7. Какие основные цифровые технологии в дизайне вам известны? 

8. Перечислите начальные навыки пользования прикладными программами в области 

растровой, векторной и 3D-графики, анимации.  

9. Какие необходимы навыки работы в основных прикладных программах? 

10. Как производить критический отбор цифровых инструментов для осуществления 

конкретных художественных задач? 

11. Что такое креативное проектирование?  

12. Что такое стратегический дизайн? 

 

Примерные темы эссе: 

1. Фирменный стиль: функции, задачи, элементы, носители. 

2. Понятие фирменного стиля, его функции и задачи. 

3. Основные элементы и носители фирменного стиля. 

4. Основные носители элементов фирменного стиля. 

5. Элементы фирменного стиля как часть рыночной экономики. 

6. Элементы и инструментарий фирменного стиля в формировании брендов. 

7. Фирменный цвет – важнейший элемент фирменного стиля. 

8. Элементы фирменного стиля и фирменные особенности дизайна. 

9. Функции доверия, идентификации и эффективности рекламы. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 10 

1. Как формируется фирменный стиль некоммерческих организаций? 

2. Чем отличается фирменный стиль благотворительных и иных мероприятий, фестивалей 

и акций социального значения? 

3. Как создавать стиль социальной рекламы? 

4. Какие тенденции в разработке фирменного стиля в актуальных социально-значимых 

сферах вам известны? 

5. Перечислите тенденции в разработке фирменного стиля в сфере экологических 

проектов.  

6. Перечислите тенденции в разработке фирменного стиля проектов духовно-

нравственного воспитания.  

7. Перечислите тенденции в разработке фирменного стиля проектов по возрождению 

национального самосознания и патриотизма.  

8. Перечислите тенденции в разработке фирменного стиля проектов помощи лицам с 

ограниченными возможностями. Тенденции в разработке фирменного стиля проектов 

спортивной направленности.  

9. Перечислите тенденции в разработке фирменного стиля проектов в сфере образования. 

10. Перечислите тенденции в разработке фирменного стиля проектов различной 

социальной значимости. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Обучающийся выбирает любую некоммерческую организацию и готовит доклад с 

анализом её фирменного стиля. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 11 

1. Из каких трех сущностей состоит дизайн-система? 
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2. Опишите дизайн-систему как отдельный продукт внутри любого IT-продукта. 

3. Перечислите элементы визуального языка.  

4. Как определить ценности бренда для потребителя? 

5. Что такое фреймворк как код визуального языка? 

6. Какие визуальные элементы в библиотеке вам известны? 

7. Опишите централизованную библиотеку элементов визуального языка.  

8. Какие правила всех элементов вам известны? 

9. Опишите анатомию UI-компонентов и автоматизация процессов.  

10. Что такое тест-дизайна? 

11. Опишите процесс тестирования.  

12. Что такое тест-кейсы? 

13. Что такое «тестовое покрытие»? 

14. Какова структура процедуры тестирования?  

15. Как создать тест, помогающий выявлять серьезные ошибки? 

16. Перечислите популярные техники тест-дизайна.  

 

Примерные задания: 

1. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: эквивалентное разделение.  

2. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: анализ граничных значений.  

3. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: предугадывание значений.  

4. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: переход состояний.  

5. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: попарное тестирование 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 12 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 12 

1. Перечислите основные компоненты дизайн системы. 

2. Что такое библиотека повторно используемых компонентов интерфейса с набором 

правил или рекомендаций? 

3. Какие могут быть паттерны дизайна? 

4. Какие методы организации компонентов вы знаете? 

5. Что такое руководство по бренду? 

6. Какие авторитетные дизайн-системы вам известны? 

7. Какие могут быть задачи дизайн-системы? 

8. Из чего состоит экосистема продуктов? 

9. Что такое Design Language? 

10. Опишите структуру взаимоотношений «пользователь–продукт», «клиент–компания», 

«разработчик–продукт», «сотрудник–компания».  

11. Как стандартизируются решения? 

12. Как обеспечивается независимость проектов от состава команды? 

13. Как упростить передачу продукта по стадиям «исследование – дизайн – разработка»? 

14. Как снизить затраты на поддержку, развитие и запуск продуктов? 

15. Перечислите основные языки программирования, библиотек, фреймворков. 

16. Как стандартизировать подходы к разработке? 

17. Из чего состоит основа процесса развития и масштабирования цифровых продуктов? 
18. Опишите методологию атомарного дизайна.  

19. Какие инструменты для разработки дизайн-систем вы знаете? 

 

Примерные темы эссе: 
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1. Развитие государственной дизайн-системы в Италии. 

2. Развитие государственной дизайн-системы в Австралия. 

3. Развитие государственной дизайн-системы в Великобритании. 

4. Развитие государственной дизайн-системы в Сингапуре. 

5. Развитие государственной дизайн-системы в США. 

6. Развитие государственной дизайн-системы в Эстонии. 

7. Развитие государственной дизайн-системы в России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-12. 

 

1. Бионика для дизайнеров : учебное пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов, М. 

А. Червонная, И. А. Чернийчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07462-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516544 (дата обращения: 

24.04.2023). 

2. Рой, О. М.  Основы градостроительства и территориального планирования : учебник и 

практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515075 (дата обращения: 

24.04.2023). 

3. Логанина, В. И.  Архитектурно-дизайнерское материаловедение : учебное пособие для 

вузов / В. И. Логанина, С. Н. Кислицына. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13480-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517249 (дата обращения: 

24.04.2023). 

4. Рожков, Н. Н.  Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и модели 

: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07048-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/515544 (дата обращения: 24.04.2023). 

5. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата обращения: 24.04.2023). 

6. Булатова, Е. К.  Ландшафтный урбанизм в контексте современной городской среды : 

монография / Е. К. Булатова, О. А. Ульчицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. 

— (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-15032-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520327 (дата обращения: 

24.04.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада.  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен и 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  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины 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 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 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины 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. 

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 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине 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 в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 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 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  

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Дизайн-

проектировни

е как 

комплексный 

вид 

деятельности 

ОПК-3 

 

Написа

ние эссе 

 

1. Современные направления дизайна. 

2. Промышленный дизайн. 

3. Дизайн рекламы.  

4. Эргономичность и экологичность объекта. 

5. Мобильность и вариабельность объекта.  

2. Раздел 2. 

Методология 

системного 

подхода в 

дизайн-

проектирован

ии 

ОПК-5 Написа

ние эссе 

 

1.Как я понимаю взаимосвязь понятий «проектная деятельность» и «проектная 

культура»? 

2.Современные системные проекты в области дизайна. 

3.Зачем дизайнеру изучать теоретические основы наук (философия, менеджмент, 

эргономика, экология, маркетинг, педагогика, культурология и др.)? 

3. Раздел 3. 

Объекты и 

системы 

дизайна в 

урбанистке 

ПК-2 Подгот

овка 

проекта 

Преподаватель на занятии выдаёт обучающемуся два города (столица и 

региональный центр) по своему усмотрению (Москва и Санкт-Петербург; Минск и 

Витебск, Баку и Гянджа, Ереван и Гюмри, Пекин и Шанхай, Астана и Алматы и пр.). 

Обучающийся готовит презентацию, куда включает объекты из городов, 

соответствующим категориям, обосновывает свой выбор и описывает особенности:  

а) вновь создаваемые объекты;  
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б) обживаемые объекты; 

в) стабильные интерьеры;   

г) реконструируемые пространства. 

4.  Раздел 4. 

Архитектурна

я среда как 

объект 

системного 

дизайна 

ОПК-3 Написа

ние 

реферат

а 

1. Египетский ордер и стоечно-балочная система. 

2. Строительные приемы и конструкции Древнего Египта 

3. Архитектурные ансамбли Древней Греции. 

4. Дорический и ионический ордера Древней Греции. 

Сходства и отличия. 

5. Ордера Древнего Рима и их развитие. 

6. Своды Древнего Рима. 

7. Крестово-купольная система храмов Византии. 

8. Романская архитектура. Строительные приёмы. 

9. Готическая архитектура. Тектоника зданий. 

10. Особенности Возрождения в Италии. 

11. Мастера барочного стиля в Западной Европе. 

12. Принципы классицизма в европейской архитектуре XVII-XVIII вв. 

13. Строительные приемы и конструкции Древней Руси. 

14. Строительные приёмы в архитектуре Московского государства. 

15. Архитектура эпохи Петра I. 

16. Архитектурные ансамбли барокко в России. 

17. Каноны классицизма в архитектуре Санкт-Петербурга. 

18. Российская империя. Строительные приёмы и конструкции. 

19. Развитие строительной техники в странах капитализма 

середины XIX - начала XX века. 

20. Роль модерна в архитектуре XIX-XX вв. 

21. Достижения функционализма в Западной Европе и России. 

22. Приоритеты конструктивизма, как архитектурного стиля начала XX века. 

23. Особенности типологии и стилистики архитектуры стран социализма. 

24. Интернациональный стиль в архитектуре XX века. 

25. Влияние научно-технических достижений на развитие архитектуры. 

5. Раздел 5. 

Основы 

градостроител

ОПК-5 Тест 1. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации 

 проект планировки территории 
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ьства и схемы 

построения 

города 

 территориальное планирование 

 генеральный план 

2. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект 

генерального плана города (посёлка) 

 территориальное планирование 

 проект планировки территории 

 градостроительное зонирование 

3. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории 

города в ходе градостроительного проектирования 

 научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, 

инновационная 

 многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные, 

памятников истории и культуры 

 жилая (селитебная), промышленно- складская, рекреационная, 

инженерной и транспортной инфраструктуры 

4. Какое основное назначение пригородной зоны 

 рекреационное, резерв для развития территории города, размещение 

промышленных площадок городских предприятий, городов-спутников 

 оздоровительно- туристическое, научно-учебное, для размещения 

объектов культуры и искусства 

 добычи полезных ископаемых, строительства жилых и общественных 

зданий 

5. Территории, каких видов транспорта составляют зону внешнего транспорта 

крупного города 

 маршрутного такси, троллейбуса, вертолетов и малой авиации, катеров 

и яхт 

 метрополитена, трамвая, монорельса, трубопроводного 

железнодорожного, автомобильного 

 воздушного, водного, продуктопроводного 

6. Какие основные принципы создания микрорайонов 

 освоение городских территорий без сноса жилых 

 комплексность и поэтапная завершенность строительства 

 обеспечение доступности общественных учреждений 
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 обеспечение ступенчатого обслуживания населения 

 строительство большого количества жилых и общественных зданий за 

короткие сроки 

7. Структурной селитебной зоны города 

 жилые здания, спортивные комплексы, общественно-

административные здания 

 городской округ, административно-планировочный район, жилой 

район, микрорайон, квартал 

 территории, расположенные в пределах жилых улиц и магистралей 

8. Функциональное зонирование жилища 

 гостиная, прихожая, детская, подсобные помещения, лоджии, балконы 

 жилые помещения, подсобные помещения, лестнично-лифтовой узел 

 зона отдыха, рекреация, активная зона 

9. Как определить площадь застройки жилого здания 

 площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя 

 площадь застройки определяется, как сумма площадей квартир жилого 

здания 

 площадь застройки определяется, как сумма площадей этажей жилого 

дома 

10. Как определить строительный объем жилого дома 

 строительный объѐм жилого здания определяется, как объѐм 

геометрического тела тех же параметров 

 строительный объѐм жилого здания определяется как сумма 

строительного объѐма выше отметки ± 0,000 (надземная часть) и ниже 

этой отметки (подземная часть) 

 строительный объѐм жилого здания определяется, как площадь 

застройки умноженная на высоту здания от планировочной отметки 

земли 

11. Как определить общую площадь квартир 

 общую площадь следует определить как сумму площадей их 

помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов с 

применением коэффициентов 
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 общую площадь квартир следует определять, как сумму всех жилых и 

подсобных помещений 

 общую площадь квартир следует определять, как сумму всех площадей 

этажей 

12. Как определить площадь жилого здания 

 площадь жилого здания следует определять, как площадь 

горизонтального сечения здания 

 площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей всех 

квартир здания 

 площадь жилого здания следует определять как сумму площадей 

этажей здания 

13. Как определить площадь помещений жилых зданий 

 площадь помещений жилых зданий следует определять по их 

размерам, измеряемым между отдельными поверхностями в уровне 

плинтусов 

 площадь помещений жилых зданий следует по чертежу проекта здания 

 площадь помещений жилых зданий следует определять, как 

геометрическую фигуру с размерами, измеряемыми в уровне окон 

14. Основные элементы поперечного профиля улиц и дорог 

 разделительная полоса, уличное освещение, ограждение тротуаров 

 проезжая часть, пешеходная часть, озеленение, красная линия 

 линия застройки, наименьший радиус поворота, наибольший уклон, 

ливневая сеть 

15. Радиус обслуживания детского дошкольного учреждения в соответствии с 

техническими нормативами в метрах 

 300 

 800 

 1500 

6. Раздел 6. 

Основы 

ландшафтного 

дизайна 

ПК-2 Подгот

овка 

проекта 

В проекте должны быть включено из заданий, выполненных в течение практических 

занятий:  

 Проект ландшафтного дизайна территории для частного дома  

 Визуализация концепции для функциональной зоны 

 Визуализация фитодизайна для коммерческого пространства или 
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частного дома 

 Проект цветника 

7.  Раздел 7. 

Основы 

промышленно

го дизайна 

 

ОПК-3 Написа

ние эссе 

1. «Функция+конструкция» — форма в начале дизайна и сегодня. 

2. Лидеры мирового дизайна. 

3. Советский индустриальный дизайн в послевоенные годы.  

4. Культурные факторы в промышленном дизайне. 

5. Философия и тенденции развития промышленного дизайна в 1980-е – 1090-е годы. 

6. Промышленный дизайн: искусство, технологии, мода, традиции. 

7. Концептуальный метод проектирования в промышленном дизайне.  

8. Содержание в промышленном дизайне. 

8. Раздел 8. 

Основы 

дизайна 

интерьера 

ОПК-5 Создан

ие 

проекта 

1. Мудборд оформления отела 

2. Мудборд оформления квартиры 

3. Мудборд оформления спортивного центра 

4. Мудборд оформления ресторана 

5. Мудборд оформления загородного дома 

9. Раздел 9. 

Фирменный 

стиль как 

объект 

системного 

дизайна 

ПК-2 Написа

ние эссе 

1. Фирменный стиль: функции, задачи, элементы, носители. 

2. Понятие фирменного стиля, его функции и задачи. 

3. Основные элементы и носители фирменного стиля. 

4. Основные носители элементов фирменного стиля. 

5. Элементы фирменного стиля как часть рыночной экономики. 

6. Элементы и инструментарий фирменного стиля в формировании брендов. 

7. Фирменный цвет – важнейший элемент фирменного стиля. 

8. Элементы фирменного стиля и фирменные особенности дизайна. 

9. Функции доверия, идентификации и эффективности рекламы. 

10. Раздел 10. 

Особенности 

применения 

фирменного 

стиля в 

социальной 

сфере 

ОПК-3 Подгот

овка 

доклада 

1. Обучающийся выбирает любую некоммерческую организацию и готовит доклад с 

анализом её фирменного стиля. 
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11.  Раздел 11. 

Дизайн-

система 

ОПК-5 Решени

е задачи 

1. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: эквивалентное разделение.  

2. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: анализ граничных значений.  

3. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: предугадывание значений.  

4. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: переход состояний.  

5. Решить задачу и просчитать тест дизайна по технике: попарное тестирование 

12. Раздел 12. 

Дизайн-

системы в 

графическом и 

веб-дизайне 

ПК-2 Написа

ние эссе 

1. Развитие государственной дизайн-системы в Италии. 

2. Развитие государственной дизайн-системы в Австралия. 

3. Развитие государственной дизайн-системы в Великобритании. 

4. Развитие государственной дизайн-системы в Сингапуре. 

5. Развитие государственной дизайн-системы в США. 

6. Развитие государственной дизайн-системы в Эстонии. 

7. Развитие государственной дизайн-системы в России. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-3 1. Основные взгляды на сущность 

дизайна. Специфические свойства дизайна 

как художественно-проектной 

деятельности. 

2. Дизайн в системе пространственных 

искусств. Дизайн в системе маркетинга.  

3. Дизайн и промышленность. Дизайн и 

научно-технический прогресс.  

4. Дизайн и педагогика. Современные 

направления дизайна. 

5. Функции дизайна. Морально-

нравственная ответственность дизайнера. 

6. Понятие о среде. Основные принципы 

ландшафтно-архитектурного 

проектирования.  

7. Становление проектного решения в 

дизайне среды.  

8. Понятие предпроектного анализа в 

дизайне среды. Проектный анализ и 

гармонизация проектного решения среды.  

9. Понятие интерьера. Экстерьер здания.  

10. Этапы работы над дизайн-проектом 

среды. 

11. Композиция внешних объемов. Виды 

архитектурной композиции.  

12. Основные композиционные средства. 

Технико-экономическая оценка проекта.  

13. Физико-технические основы 

проектирования зданий. Функциональные 

основы проектирования зданий.  

14. Реконструкция и реставрация зданий. 

Принципы классификации 

обслуживающих учреждений.  

15. Классы и группы зданий. 

Вертикальные несущие конструкции. 

Разновидности стеновой конструктивной 
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системы. 

ОПК-5 16. Системный дизайн в России и за 

рубежом. История развития и 

современность. 

17. Творческая картография. 

Инфраструктура.   

18. Системный подход как общенаучная 

методология и как метод проектирования. 

19. Теоретико-деятельностный и 

культурологический подходы в дизайн-

проектировании. 

20. Идея проектной культуры. 

Междисциплинарность теории дизайна. 

21. Градостроительство и районная 

планировка. Классификация городов.  

22. Компактный, расчленённый и 

рассредоточенный типы планировочной 

структуры городов.  

23. Селитебная, производственная, 

коммунально-складская, ландшафтно-

рекреационная территории и объекты 

внешнего транспорта. 

24. Шесть основных схем построения 

уличных сетей города. Виды городских 

улиц. Виды городских площадей.  

ПК-2 25. Искусственная среда архитектуры. 

Особенности предпроектного анализа 

городского интерьера.  

26. Составление образных моделей. 

Подбор оборудования, благоустройства, 

приемов визуальных коммуникаций.  

27. Детализации проекта. Графический 

дизайн и зодчество.  

28. Эргономика, светотехника, 

ландшафтоведение. 

29. Дизайнерские объекты как системы 

для совершенствования архитектурных 

пространств.  

30. Средовой объект. Средовая система.  

31. Типологии средовых образований. 

Признаки интегральных форм. 

32. Ландшафтная индустрия. 



 
56 

Современные тенденции благоустройства 

и озеленения территорий.  

33. Природность в дизайне городской 

среды. Концепция благоустройства 

территории частного дома.  

34. Предпроектная оценка территории. 

Работа с идеей проекта. Мудборды.  

35. Разработка концепции. Выбор 

отделочных материалов. Проектирование 

благоустройства. 

36. Состав и требования к проектной 

документации. Структура бюджета. 

Оптимизация расходов.  

37. Авторский надзор. Управление 

закупками материалов, процессами и 

командой.  

38. Эскизный проект. Чертежи, 

ведомости, схемы.  

 

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-3 1. Основные взгляды на сущность 

дизайна. Специфические свойства дизайна 

как художественно-проектной 

деятельности. 

2. Дизайн в системе пространственных 

искусств. Дизайн в системе маркетинга.  

3. Дизайн и промышленность. Дизайн и 

научно-технический прогресс.  

4. Дизайн и педагогика. Современные 

направления дизайна. 

5. Функции дизайна. Морально-

нравственная ответственность дизайнера. 

6. Понятие о среде. Основные принципы 

ландшафтно-архитектурного 

проектирования.  

7. Становление проектного решения в 

дизайне среды.  

8. Методики и технологии 

проектирования. 2D-эскизирование.  

9. Эргономика. Полигональное и CAD-
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моделирование.  

10. Техническое конструирование. 

Генеративный дизайн и быстрое 

прототипирование.  

11. Инструменты визуализации и подачи 

проекта.  

12. Возможности и ограничения 

серийного производства.  

ОПК-5 17. Системный дизайн в России и за 

рубежом. История развития и 

современность. 

18. Творческая картография. 

Инфраструктура.   

19. Системный подход как общенаучная 

методология и как метод проектирования. 

20. Теоретико-деятельностный и 

культурологический подходы в дизайн-

проектировании. 

21. Особенности «объёмной» композиции. 

История интерьерных стилей.  

22. Дизайнерский рисунок. Отделочные 

материалы и технологии.  

23. Текстиль в интерьере. Зонирование. 

Расстановка мебели. Эргономика жилой 

среды. 

24. Проектирование коммерческих 

интерьеров. Основы проектирования 

торговых пространств.  

25. Оформление витрин. Безопасность 

пространства.  

26. Нормы и правила проектирования. 

Зонирование коммерческого помещения.  

27. Особенности оформления и 

планировки разных типов пространств.  

28. Фирменный стиль некоммерческих 

организаций. Фирменный стиль 

благотворительных и иных мероприятий, 

фестивалей и акций социального 

значения.   

29. Стиль социальной рекламы. 

Тенденции в разработке фирменного 

стиля в актуальных социально-значимых 

сферах. 

30. Дизайн-система как совокупность трех 

сущностей: визуальный язык, фреймфорк, 

гайдлайнс. Дизайн-система как отдельный 
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продукт внутри любого IT-продукта.  

31. Элементы визуального языка. 

Ценности бренда для потребителя.  

32. Фреймворк как код визуального языка. 

Визуальные элементы в библиотеке.  

33. Централизованная библиотека 

элементов визуального языка. Правила 

всех элементов.  

34. Анатомия UI-компонентов. 

Автоматизация процессов.  

35. Понятие тест-дизайна. Процесс 

тестирования. Тест-кейсы. Понятие 

«тестового покрытия».  

36. Структура процедуры тестирования. 

Создание теста, помогающие выявлять 

серьезные ошибки. Популярные техники 

тест-дизайна.  

 

 

ПК-2 37. Искусственная среда архитектуры. 

Особенности предпроектного анализа 

городского интерьера.  

38. Составление образных моделей. 

Подбор оборудования, благоустройства, 

приемов визуальных коммуникаций.  

39. Детализации проекта. Графический 

дизайн и зодчество.  

40. Эргономика, светотехника, 

ландшафтоведение. 

41. Дизайнерские объекты как системы 

для совершенствования архитектурных 

пространств.  

42. Средовой объект. Средовая система.  

43. Фирменный стиль как система. 

Взаимодействие фирменного стиля с 

другими системами организации. 

44. Системный графический дизайн в 

России и за рубежом. История развития и 

современность.  

45. Дизайн-программа. Современные 

примеры развитого фирменного стиля. 

46. Основные цифровые технологии. 

Критический отбор цифровых 

инструментов для осуществления 

конкретных художественных задач.  

47. Креативное проектирование. 
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Современный дизайн. Стратегический 

дизайн. 

48. Библиотека повторно используемых 

компонентов интерфейса с набором 

правил или рекомендаций. Паттерны 

дизайна. Методы организации 

компонентов.  

49. Руководство по бренду. Авторитетные 

дизайн-системы. Задачи дизайн-системы.  

50. Экосистема продуктов. Design 

Language. Структура взаимоотношений 

«пользователь–продукт», «клиент–

компания», «разработчик–продукт», 

«сотрудник–компания».  

51. Стандартизация решений. 

Независимость проектов от состава 

команды. Упрощение передачи продукта 

по стадиям «исследование – дизайн – 

разработка».  

52. Снижение затрат на поддержку, 

развитие и запуск продуктов. Языки 

программирования, библиотек, 

фреймворков.  

53. Стандартизация подходов к 

разработке. Основа процесса развития и 

масштабирования цифровых продуктов.  

54. Методология атомарного дизайна. 

Инструменты для разработки дизайн-

систем.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Бионика для дизайнеров : учебное пособие для вузов / Н. В. Жданов, А. В. Скворцов, М. 

А. Червонная, И. А. Чернийчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07462-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516544 (дата обращения: 

24.04.2023). 

2. Рой, О. М.  Основы градостроительства и территориального планирования : учебник и 

практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515075 (дата обращения: 

24.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Логанина, В. И.  Архитектурно-дизайнерское материаловедение : учебное пособие для 

вузов / В. И. Логанина, С. Н. Кислицына. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13480-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517249 (дата обращения: 

24.04.2023). 

2. Рожков, Н. Н.  Квалиметрия и управление качеством. Математические методы и модели 

: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Рожков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07048-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/515544 (дата обращения: 24.04.2023). 

3. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : учебное пособие для 

вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 164 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13528-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519316 (дата обращения: 24.04.2023). 

4. Булатова, Е. К.  Ландшафтный урбанизм в контексте современной городской среды : 

монография / Е. К. Булатова, О. А. Ульчицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. 

— (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-15032-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520327 (дата обращения: 

24.04.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Grebennikon" домом "Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

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

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 
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может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

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

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

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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.).  

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний об искусстве шрифта и типографики как актуальных 

и перспективных направлениях графического дизайна, изучение которых способствует 

формированию навыков высококвалифицированного дизаин̆ера, освоение комплекса знании,̆ 

умений и навыков в области типографики и искусства шрифта, которые позволят обучающимся 

создавать произведения графического дизаин̆а на высоком профессиональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

1. познакомить с отечественным и мировым творческим опытом работы в области 

типографики; 

2. представить типографику и искусство шрифта как самостоятельные и самодостаточные 

области графического дизайна; 

3. раскрыть сферу применения типографики в современных визуальных коммуникациях; 

4. сформировать навыки работы с типографикой в различных областях графического 

дизайна; 

5. раскрыть тенденции и перспективные направления типографики и искусства шрифта в 

современном дизайне;  

6. применять в профессиональной деятельности основные полученные навыки и знания. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-4 и 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 

Создание 

авторского 

дизайн-проекта 

ОПК-4 

Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, 

художественные 

ОПК-4.1.  

Знает общие принципы 

методологии дизайн-

проектирования на стадии 

создания эскиза, основы 

изобразительной грамоты. 

ОПК-4.2.  

Умеет выполнять 

конструктивный рисунок и 

цветовой эскиз предметов, 

товаров, промышленных 

Знать: общие 

принципы 

методологии 

дизайн-

проектирования 

на стадии 

создания эскиза, 

основы 

изобразительной 

грамоты. 
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предметно-

пространственные 

комплексы, 

интерьеры зданий 

и сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна, 

используя 

линейно-

конструктивное 

построение, 

цветовое решение 

композиции, 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

способы 

проектной 

графики. 

образцов и коллекций, 

художественно-

пространственных 

комплексов, интерьеров и 

сооружений архитектурно-

пространственнй среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна. 

ОПК-4.3.  

Владеет принципами 

линейно-конструктивного 

построения и цветового 

решения композиции. 

 

Уметь: выполнять 

конструктивный 

рисунок и 

цветовой эскиз 

предметов, 

товаров, 

промышленных 

образцов и 

коллекций, 

художественно-

пространственных 

комплексов, 

интерьеров и 

сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна. 

 

Владеет: 

принципами 

линейно-

конструктивного 

построения и 

цветового 

решения 

композиции. 

 

  

 ПК-6 

Способностью 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы, 

коллекции, 

комплексы, 

сооружения, 

объекты, в том 

числе для 

создания 

доступной среды 

ПК-6.1.  

Знает способы выявления и 

анализа современных 

технологий, требуемых для 

реализации дизайн-проекта 

на практике. 

ПК-6.2.  

Умеет применить 

современные технологии 

на практике в рамках 

реализации дизайн-

проекта. 

ПК-6.3.  

Владеет современными 

Знать: способы 

выявления и 

анализа 

современных 

технологий, 

требуемых для 

реализации 

дизайн-проекта на 

практике. 

Уметь: применить 

современные 

технологии на 

практике в рамках 

реализации 
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методами проектирования, 

способами установки 

дизайн-объектов, 

способами производства 

надзора и анализа 

воплощенного проекта. 

дизайн-проекта. 

Владеть: 

современными 

методами 

проектирования, 

способами 

установки дизайн-

объектов, 

способами 

производства 

надзора и анализа 

воплощенного 

проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
164 54 54 56 

Лекционные занятия 72 24 24 24 

из них: в форме практической подготовки - - - - 

Практические занятия 90 30 30 30 

из них: в форме практической подготовки - - - - 

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

     Консультации 2 - - 2 

            из них: в форме практической подготовки - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 124 45 45 34 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

Дифф.за

чет 
Экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 324 108 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 
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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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 6 

Раздел 1. Шрифт и 

типографика: история 
33 15 18 8 - 10 - - - - 

- 
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Тема 1.1. Виды шрифтов: 

от Древнего мира до 

постиндустриального 

общества 

16 7 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 1.2. Типографика: 

история 
17 8 8 4 - 4 - - - - 

- 

Раздел 2. Типографика и 

шрифты: современные 

практики 

33 15 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 2.1. Понятие 

типографики. Виды 

полиграфической 

продукции 

16 7 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 2.2. Шрифт – основа 

полиграфического 

дизайна 

17 8 8 4 - 4 - - - - 

- 

Раздел 3. Основы 

вёрстки.  
33 15 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 3.1. Основные 

правила вёрстки 
17 8 8 4 - 4 - - - - 

- 

Тема 3.2. Основные 

правила композиции в 

типографике 

16 7 10 4 - 6 - - - - 

- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет          
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Общий объем, часов 108 45 54 24 - 30 - - - - - 

Семестр 7 

Раздел 4. Шрифтовой 

дизайн  
33 15 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 4.1. Шрифтовой 

дизайн как 

самостоятельная область 

дизайна  

16 7 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 4.2. Дизайн 

различной бумажной 

продукции 

17 8 8 4 - 4 - - - - 

- 

Раздел 5. Базовые виды 

шрифтов 
33 15 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 5.1. Антиква и 

рубленые шрифты  
17 8 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 5.2. Современные 

кириллические шрифты 
16 7 8 4 - 4 - - - - 

- 

Раздел 6. 

Шрифтографика: понятие 

и назначение  

35 15 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 6.1. Интерпретация 

значения буквы в 

контексте графики  

17 8 8 4 - 4 - - - - 

- 

Тема 6.2. Образно-

шрифтовое выражения 

слова и цифровая 

символика 

18 7 10 4 - 6 - - - - 

- 
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - - - - - - 

- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Дифф

. 

зачет 

- - - - - - - - - 

- 

Общий объем, часов 108 45 54 24 - 30 - - - - - 

Семестр 8 

Раздел 7. Визуализация 

модификация и 

преобразование 

шрифтовой графики 

29 11 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 7.1. Буквица: 

инициалы   
14 5 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 7.2. Авторский 

шрифт 
15 6 8 4 - 4 - - - - 

- 

Раздел 8. Типометрия и 

акцентировка в 

типографике 

30 12 18 8 - 10 - - - - 

- 

Тема 8.1. Основные 

понятия типографики. 

Типометрия 

15 6 8 4 - 4 - - - - 

- 

Тема 8.2. Акцентировка в 

типографике. 
15 6 10 4 - 6 - - - - 

- 

Раздел 9. Напряжение и 

сетка в типографике  
31 11 18 8 - 10 - - - 2 

- 



12 

 

Тема 9.1. Графическое 

напряжение: теория и 

практика 

14 5 10 4 - 6 - - - - 

- 

Тема 9.2. Сетки и тактика 

типографики 
17 6 8 4 - 4 - - - 2 

- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен 
         

 

Общий объем, часов 108 34  24  30  -  2  

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА: ИСТОРИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение особенностей конструктивного построения и художественно-выразительного 

шрифта. Основные вехи в истории типографики. 

 

Тема 1.1. Виды шрифтов: от Древнего мира до постиндустриального общества  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение особенностей конструктивного построения и художественно-выразительного 

шрифта Античных цивилизаций, Средневековья, Древней Руси вплоть до постиндустриального 

общества. Основные вехи истории шрифтов.  

 

Тема 1.2. Типографика: история 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные вехи в истории типографики. Развитие типографики. Особенности типографики 

в разных исторических периодах в разных странах.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: «Виды шрифтов: Древний мир» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Виды шрифтов: Средневековье» 

Форма практического задания: дискуссия 
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Тема практического занятия: «Виды шрифтов: Постиндустриальное общество» 

Форма практического задания: дискуссия, презентация доклада 

 

Тема практического занятия: «Типографика: основные исторические вехи 

развития» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Типографика: современное состояние» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный доклад  

Примерные темы доклада: 

1. Особенности шрифтов Древней Греции 

2. Особенности шрифтов Древнего Рима 

3. Особенности шрифтов Древней Руси 

4. Особенности шрифтов Древнего Египта 

5. Особенности шрифтов викингов  

6. Особенности шрифтов средневековой Северной Европы 

7. Особенности шрифтов средневековой Руси 

8. Особенности шрифтов средневековой Южной Европы 

9. Особенности шрифтов средневекового Востока 

10. Особенности шрифтов современной Европы 

11. Особенности шрифтов современной России 

12. Особенности шрифтов современного Ближнего Востока 

13. Особенности шрифтов современного Дальнего Востока  

 

РАЗДЕЛ 2. ТИПОГРАФИКА И ШРИФТЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных типов. 

Дроби. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Классификация шрифтов. Основные 

характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность, пропорции, 

контрастность, кегль, комплектность. 

 

Тема 2.1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных типов. 

Дроби. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. Капитель. 

Цифры старого стиля. Лигатуры. Многоточие. Программа верстки. Макет. Формат и поля. 

Колонки и средник. Монтажныи ̆стол. Направляющие и сетка. Форматы файлов. Общие приемы 

работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для типового оформления 

макета. Спуски.  
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Тема 2.2. Шрифт – основа полиграфического дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Классификация шрифтов. Основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, 

плотность, насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, комплектность. Международная 

индексация шрифтов - PANOSE. Стандарты компьютерных шрифтов. Основные правила 

шрифтографии. Типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные 

единицы измерения. Кегельная шпация. Кернинг и трекинг. Текстовые, декоративные и 

акцидентные гарнитуры. Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила передачи шрифтов в 

типографию. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: «Виды полиграфической продукции: часть 1» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Виды полиграфической продукции: часть 2» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Виды полиграфической продукции: часть 3» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Классификация шрифтов» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Текстовые, декоративные и акцидентные 

гарнитуры»  

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тест на бумажном носителе 

Примерные вопросы теста: 

1. Как называется в полиграфии место сгиба листа?  

Варианты ответов: A ‒ перегиб; B ‒ фальцовка; C ‒ направляющая; D ‒ составляющая.  

2. Какой формат данных используют чаще всего в полиграфии для хранения готовых 

документов?  

Варианты ответов: A ‒ GIF; B ‒ DOC; C ‒ PDF; D ‒ SVG.  

3. Какие варианты фальцовок макета документа доступны в Scribus?  

Варианты ответов: A ‒ одиночная страница; B ‒ две фальцовки; C ‒ три фальцовки; D ‒ 

SVG.  

4. Какая комбинация клавиш вызывает окно создания нового документа?  

Варианты ответов: A ‒ Ctrl+P; B ‒ Shift+S; C ‒ Alt+N; D ‒ Ctrl+N.  

5. Какая клавиша вызывает окно настройки свойств выделенного блока?  

Варианты ответов: A ‒ F1; B ‒ F2; C ‒ F3; D ‒ F4.  

 



15 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВЁРСТКИ  

Перечень изучаемых элементов содержания  

Правила вёрстки. Композиция в типографике. Подбор цвета и макетов.  

 

Тема 3.1. Основные правила вёрстки 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные правила верстки. Композиция текста. Композиция врезных элементов.  

 

Тема 3.2. Основные правила композиции в типографике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Композиция в типографике. Подбор цвета и макетов. Основные программы для работы. 

Мудборд.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: «Правила вёрстки полиграфической продукции» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Правила вёрстки одностраничного сайта» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Правила вёрстки иллюстрированной книги» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Подбор цвета для макетов»  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум 

Практическое задание: 

1. Подбор цветовой схемы для проекта по выбору обучающегося  

 

Тема практического занятия: «Основные программы для работы»  

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум  

Темы проектов 

1. Создание мудборда по выбору обучающегося. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – выполнение проекта 

Примерные темы проектов: 

1. Вёрстка брошюры 

2. Вёрстка лифлета 

3. Вёрстка афиши 

4. Вёрстка буклета 

5. Вёрстка рекламного плаката  

6. Вёрстка одностраничного сайта события по выбору обучающегося 

7. Вёрстка одностраничного сайта товара по выбору обучающегося 
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8. Вёрстка одностраничного сайта услуги по выбору обучающегося 

 

РАЗДЕЛ 4. ШРИФТОВОЙ ДИЗАЙН  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст. Традиции политипажа. Использование 

линии.̆ Использование выразительных возможностей̆ бумаги. Бумага и шрифт. Дизайн 

документов различных типов. 

 

Тема 4.1. Шрифтовой дизайн как самостоятельная область дизайна  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст. Традиции политипажа. Использование 

линии.̆ Роль шрифта в создании образа. Принципы выбора шрифтов для оформления изданий 

разных типов. Цвет шрифта. 

 

Тема 4.2. Дизайн различной бумажной продукции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Использование выразительных возможностей ̆ бумаги. Бумага и шрифт. Дизайн 

документов различных типов. Газеты и информационные бюллетени. Брошюры. Рекламные 

объявления. Рекламныи ̆плакат и исторические стили. Шрифт - материал графики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: «Традиции политипажа» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: «Роль шрифта в создании образа» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Цвет шрифта» 

Форма практического задания: дискуссия 

  

Тема практического занятия: «Рекламные объявления» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Визитка» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – выполнение проекта 

Примерные темы проектов: 

1. Создание рекламного объявления по выбору обучающегося. 

2. Создание визитки по выбору обучающегося. 

 

РАЗДЕЛ 5. БАЗОВЫЕ ВИДЫ ШРИФТОВ 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «антиква» и «рубленый шрифт». Специфика использования антиквы и рубленых 

шрифтов. Тренды в шрифтах. Современные кириллические шрифты. 

 

Тема 5.1. Антиква и рубленые шрифты  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «антиква» и «рубленый шрифт». Специфика использования антиквы и рубленых 

шрифтов. Основные виды рубленых шрифтов. Основные области применения. Особенности 

восприятия. Рекомендации по использованию. 

 

Тема 5.2. Современные кириллические шрифты 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренды в шрифтах. Перечень современных кириллических шрифтов. Адаптация под типы 

полиграфии. Особенности использования и восприятия шрифтов.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: «Антиква» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Современные кириллические шрифты» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – выполнение проекта 

Примерные темы проектов: 

1. Создание композиции из шрифта антиква 

2. Создание собственного шрифта на основе изобразительной формы по выбору 

обучающегося  

 

РАЗДЕЛ 6. ШРИФТОГРАФИКА: ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие шрифтовой графики. Техника шрифтового рисунка. Шрифтовые иллюстрации. 

Понятия гарнитуры. Буква как узнаваемый образ. Выразительность визуально-графического 

средства Форма и содержание в образно-шрифтовом выражении. Художественно-графическое и 

шрифтовое изображение слова в современной типографике. Шрифтовая композиция с 

использованием разных графических приёмов. Оптическая иллюзия.  

 

Тема 6.1. Интерпретация значения буквы в контексте графики  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие шрифтовой графики. Техника шрифтового рисунка. Шрифтовые иллюстрации. 

Понятия гарнитуры. Буква как узнаваемый образ. Выразительность визуально-графического 

средства.  

 



18 

 

Тема 6.2. Образно-шрифтовое выражения слова и цифровая символика 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма и содержание в образно-шрифтовом выражении. Художественно-графическое и 

шрифтовое изображение слова в современной типографике. Шрифтовая композиция с 

использованием разных графических приёмов. Оптическая иллюзия.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: «Шрифтовая графика» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Шрифтовая композиция» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – выполнение проекта 

Примерные темы проектов: 

1. Варианты комбинирования технических средств графики для создания различных 

шритов» 

2. Создание шрифтовой композиции алфавита из рубленного шрифта  

 

РАЗДЕЛ 7. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОДИФИКАЦИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Термин «инициал». Монограмма. Вензель. Акцидентные шрифты. Акцидентные 

гарнитуры. 

 

Тема 7.1. Буквица: инициалы   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Термин «инициал». Особенности понятия. Монограмма. Вензель. Изобразительность и 

художественное изображение буквицы. Цветографическое решение буквицы.  

 

Тема 7.2. Авторский шрифт 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Акцидентные шрифты. Акцидентные гарнитуры. Композиция авторского алфавита.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

 

Тема практического занятия: «Инициал» 

Форма практического задания: дискуссия 

Тема практического занятия: «Акцидентные гарнитуры» 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 
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форма рубежного контроля – выполнение проекта 

Примерные темы проектов: 

1. Изображение пяти вариантов шрифтового решения инициалов имени обучающегося  

2. Создание акцидентной гарнитуры в двух вариантах 

 

РАЗДЕЛ 8. ТИПОМЕТРИЯ И АКЦЕНТИРОВКА В ТИПОГРАФИКЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия в современной типографике и типометрии. Шрифтовые, графические и 

композиционные выделения. Локальное выделение и акцентировка.  

 

Тема 8.1. Основные понятия типографики. Типометрия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формат колонки, кегль и интерлиньяж. Взаимозависимость параметров набора. Расчет 

интерлиньяжа. Кернинг и трекинг. Переносы и выключка. Регулирование переносов. Проблемы 

набора текста.  

 

Тема 8.2. Акцентировка в типографике.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Способы выделений. Шрифтовые, графические и композиционные выделения. Локальное 

выделение и акцентировка. Знаки, специальные символы и правила набора 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия: «Расчет интерлиньяжа» 

Форма практического задания: расчеты интерлиньяжа разных макетов по заданию 

преподавателя  

 

Тема практического занятия: «Проблемы набора текста» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Способы выделений» 

Форма практического задания: дискуссия 

  

Тема практического занятия: «Акцентировка в рекламе» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Акцентировка в медиа» 

Форма практического задания: дискуссия   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – выполнение проекта 

Примерные темы проектов: 

1. Создание рекламного текста с акцентировками.  

2. Создание медиа-текста с акцентировками 
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РАЗДЕЛ 9. НАПРЯЖЕНИЕ И СЕТКА В ТИПОГРАФИКЕ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие графического напряжения. Кернинг. Понятие сетки. Базовые принципы сетки. 

Современная тактика в типографике.  

 

Тема 9.1. Графическое напряжение: теория и практика 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие графического напряжения. Графика и физика. Кернинг и напряжение в надписи. 

Примеры графического напряжения в классической и современной верстке. Создание макетов.  

 

Тема 9.2. Сетки и тактика типографики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие сетки. История и перспективы геометрических построений. Базовые принципы 

сетки. Современная тактика в типографике.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 

 

Тема практического занятия: «Графическое напряжение в авторской вёрстке» 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: «Сетка» 

Форма практического задания: дискуссия   

 

Тема практического занятия: «Портфолио» 

Форма практического задания: дискуссия   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

форма рубежного контроля – создание портфолио  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 6 

Раздел 1. Шрифт и 

типографика: история 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 
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10 Подготовка доклада  

Раздел 2. Типографика 

и шрифты: 

современные 

практики 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Основы 

вёрстки 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка проекта 

Общий объем по 

семестру, часов 

45  

Семестр 7 

Раздел 4. Шрифтовой 

дизайн 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка проекта 

Раздел 5. Базовые 

виды шрифтов 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка проекта 

Раздел 6. 

Шрифтографика: 

понятие и назначение 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка проекта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Семестр 8 
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Раздел 7. 

Визуализация 

модификация и 

преобразование 

шрифтовой графики 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

5 Подготовка проекта 

Раздел 8. Типометрия 

и акцентировка в 

типографике 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка проекта 

Раздел 9. Напряжение 

и сетка в типографике  

1 Самостоятельное изучение 

материала раздела  

14 Подготовка портфолио 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

135  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Перечислите особенности конструктивного построения и художественно-

выразительного шрифта Античных цивилизаций. 

2. Перечислите особенности конструктивного построения и художественно-

выразительного шрифта Средневековья. 

3. Перечислите особенности конструктивного построения и художественно-

выразительного шрифта Древней Руси. 

4. Перечислите особенности конструктивного построения и художественно-

выразительного шрифта постиндустриального общества.  

5. Опишите основные вехи истории шрифтов.  

6. Перечислите основные вехи в истории типографики.  

7. Как развивалась типографика? 

8. Опишите особенности типографики в разных исторических периодах в разных странах.  
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Примерные темы доклада: 

1. Особенности шрифтов Древней Греции 

2. Особенности шрифтов Древнего Рима 

3. Особенности шрифтов Древней Руси 

4. Особенности шрифтов Древнего Египта 

5. Особенности шрифтов викингов  

6. Особенности шрифтов средневековой Северной Европы 

7. Особенности шрифтов средневековой Руси 

8. Особенности шрифтов средневековой Южной Европы 

9. Особенности шрифтов средневекового Востока 

10. Особенности шрифтов современной Европы 

11. Особенности шрифтов современной России 

12. Особенности шрифтов современного Ближнего Востока 

13. Особенности шрифтов современного Дальнего Востока  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Каковы правила набора? 

2. Каковы правила использования пробелов, кавычек? 

3. Перечислите правила использование тире различных типов.  

4. Как использовать при наборе дроби? 

5. Что такое табуляторы? 

6. Какие знаки отсутствуют на клавиатуре?  

7. Перечислите специальные символы.  

8. Что такое капитель? 

9. Что такое цифры старого стиля? 

10. Что такое лигатуры? 

11. Как сделать макет? 

12. Какие правила формата, поля, колонок и средника вы знаете? 

13. Что такое монтажныи ̆стол? 

14. Опишите общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками. 

15. Объясните классификацию шрифтов.  

16. Каковы основные характеристики шрифта? 

17. Что такое гарнитура, начертание, плотность, насыщенность, пропорции, 

контрастность, кегль, комплектность? 

18. Что такое Международная индексация шрифтов – PANOSE? 

19. Перечислите стандарты компьютерных шрифтов и основные правила шрифтографии.  

20. Что такое типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные 

единицы измерения? 

21. Перечислите текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры.  

22. Каковы правила передачи шрифтов в типографию? 

 

Примерные вопросы теста: 

1. Как называется в полиграфии место сгиба листа?  
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Варианты ответов: A ‒ перегиб; B ‒ фальцовка; C ‒ направляющая; D ‒ составляющая.  

2. Какой формат данных используют чаще всего в полиграфии для хранения готовых 

документов?  

Варианты ответов: A ‒ GIF; B ‒ DOC; C ‒ PDF; D ‒ SVG.  

3. Какие варианты фальцовок макета документа доступны в Scribus?  

Варианты ответов: A ‒ одиночная страница; B ‒ две фальцовки; C ‒ три фальцовки; D ‒ 

SVG.  

4. Какая комбинация клавиш вызывает окно создания нового документа?  

Варианты ответов: A ‒ Ctrl+P; B ‒ Shift+S; C ‒ Alt+N; D ‒ Ctrl+N.  

5. Какая клавиша вызывает окно настройки свойств выделенного блока?  

Варианты ответов: A ‒ F1; B ‒ F2; C ‒ F3; D ‒ F4.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

 1. Перечислите основные правила верстки.  

 2. Как правильно составлять композицию текста? 

 3. Как работает композиция врезных элементов? 

 4. Каковы особенности композиция в типографике? 

 5. Как подобрать цвета и макетов? 

 6. Какие программы для работы с типографикой вы знаете? 

 7. Зачем нужен мудборд? 

 

Примерные темы проектов: 

1. Вёрстка брошюры 

2. Вёрстка лифлета 

3. Вёрстка афиши 

4. Вёрстка буклета 

5. Вёрстка рекламного плаката  

6. Вёрстка одностраничного сайта события по выбору обучающегося 

7. Вёрстка одностраничного сайта товара по выбору обучающегося 

8. Вёрстка одностраничного сайта услуги по выбору обучающегося 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Что такое динамика в типографике?  

2. Что такое статика в типографике? 

3. Что такое баланс в типографике? 

4. Что такое ритм в типографике? 

5. Что такое контраст в типографике? 

6. Каковы традиции политипажа? 

7. Как в типографике используются линии? 

8. Как в типографике используются выразительные возможности бумаги? 

9. Как бумага соотносится со шрифтом? 
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Примерные темы проектов: 

1. Создание рекламного объявления по выбору обучающегося. 

2. Создание визитки по выбору обучающегося. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Объясните понятия «антиква» и «рубленый шрифт»? 

2. Какова специфика использования антиквы и рубленых шрифтов? 

3. Каковы основные виды рубленых шрифтов? 

4. Каковы основные области их применения? 

5. Каковы особенности восприятия? 

6. Перечислите рекомендации по использованию шрифтов. 

7. Какие тренды в шрифтах вам кажутся наиболее важными? 

8. Перечислите современные кириллические шрифты.  

9. Как адаптировать макет под типы полиграфии? 

10. Какие особенности использования и восприятия шрифтов вам знакомы? 

 

Примерные темы проектов: 

1. Создание композиции из шрифта антиква 

2. Создание собственного шрифта на основе изобразительной формы по выбору 

обучающегося  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Объясните понятие шрифтовой графики.  

2. Какова техника шрифтового рисунка? 

3. Что такое шрифтовые иллюстрации? 

4. Объясните понятия гарнитуры.  

5. Может ли быть буква узнаваемым образом? 

6. Перечислите средства визуально-графической выразительности.  

7. Что такое форма и содержание в образно-шрифтовом выражении? 

8. Расскажите о художественно-графическом и шрифтовом изображении слова в 

современной типографике.  

9. Как использовать шрифтовую композицию в разных графических приёмах? 

10. Что такое оптическая иллюзия? 

 

Примерные темы проектов: 

1. Варианты комбинирования технических средств графики для создания различных 

шритов» 

2. Создание шрифтовой композиции алфавита из рубленного шрифта  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Что такое «инициал»?  
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2. Что такое монограмма? 

3. Что такое вензель? 

4. Перечислите особенности изобразительности и художественного изображения буквицы. 

5. Как цветографически можно решить буквицу? 

6. Перечислите особенности акцидентных шрифтов.  

7. Перечислите особенности акцидентных гарнитур.  

8. Перечислите особенности композиции авторского алфавита.  

 

Примерные темы проектов: 

1. Изображение пяти вариантов шрифтового решения инициалов имени обучающегося  

2. Создание акцидентной гарнитуры в двух вариантах 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Какие есть особенности у формата колонки, кегля и интерлиньяжа? 

2. Какова взаимозависимость параметров набора? 

3. Как рассчитать интерлиньяж? 

4. Что такое кернинг и трекинг? 

5. Каковы особенности переносов и выключки? 

6. Как регулировать переносы? 

7. Перечислите основные проблемы набора текста.  

8. Какие способы выделений вам знакомы? 

9. Перечислите шрифтовые, графические и композиционные выделения.  

10. Что такое локальное выделение и акцентировка? 

11. Какие вы знаете знаки, специальные символы и правила набора? 

 

Примерные темы проектов: 

1. Создание рекламного текста с акцентировками.  

2. Создание медиа-текста с акцентировками 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Что такое графическое напряжение? 

2. Как соотносятся графика и физика?  

3. Что такое сетка? 

4. Перечислите базовые принципы сетки.  

5. В чем заключается современная тактика в типографике?  

 

Основные пункты для портфолио: 

1. Свёрстанная и распечатанная полиграфия (брошюра, лифлет, афиша, буклет, 

рекламный плакат на выбор две позиции);  

2. Свёрстанное и распечатанное рекламное объявление или визитка по выбору 

обучающегося;  

3. Распечатанная композиция из шрифта антиква; 
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4. Распечатанный алфавит и примеры использования собственного шрифта на основе 

изобразительной формы по выбору обучающегося;  

5. Комбинация технических средств графики для создания шрита по выбору 

обучающегося;  

6. Шрифтовая композиция алфавита из рубленного шрифта;  

7. Одно шрифтовое решения инициалов имени любого известного человека по выбору 

обучающегося;   

8. Акцидентная гарнитура;  

9. Рекламный текст с акцентировками любого ресторана по выбору обучающегося;  

10. Медиа-текста с акцентировками для любого СМИ по выбору обучающегося.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1-9. 

 

1. Воронова, И. В.  Основы современной шрифтовой культуры. Практикум : учебник и 

практикум для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 71 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14291-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496593 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Безрукова, Е. А.  Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11142-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/495499 (дата обращения: 29.03.2023). 

3. Клещев, О. И. Типографика и основы полиграфии : учебное пособие / О. И. Клещев. — 

Екатеринбург : ЕАСИ, 2014. — 126 с. — ISBN 978-5-904440-34-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136382 (дата обращения: 

29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Лазарева, М. В. Методика преподавания специальных дисциплин: курс лекций для 

обучающихся по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль «Менеджмент социально- культурной деятельности», квалификация (степень) 

выпускника «магистр» : учебное пособие / М. В. Лазарева, А. С. Тельманова. — Кемерово : 

КемГИК, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-8154-0602-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250679 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада.  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину. 

Создание устного доклада.  

Требования к структуре доклада: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
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темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад  оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

Создание портфолио. 

Портфолио – это комплект выполненных работ за время обучения, представляющий 

совокупность индивидуальных достижений студентов, который может рассматриваться как 

форма оценки его работы. Портфолио должно быть представлено в бумажном формате. 

Структура портфолио включает следующие блоки: ФИО, год рождения, контактная 

информация, полиграфию, рекламное объявление или визитку, композицию из шрифта антиква, 

алфавит и примеры использования собственного шрифта на основе изобразительной формы по 

выбору обучающегося, комбинацию технических средств графики для создания шрита, 

шрифтовую композицию алфавита из рубленного шрифта; шрифтовое решения инициалов 

имени, акцидентную гарнитуру,  рекламный текст с акцентировками ресторана  и медиа-текста с 

акцентировками для СМИ. 

Портфолио должно быть распечатано в цвете на плотной бумаге формата А4. Портфолио 

предоставляется в отдельной папке.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен, зачет и дифференцированный зачет, которые 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  

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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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 
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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 

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 
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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 Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контр

олируе

мой 

компе

тенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Шрифт и 

типографика: 

история 

 

ОПК-4 Устный 

доклад 

1. Особенности шрифтов Древней Греции 

2. Особенности шрифтов Древнего Рима 

3. Особенности шрифтов Древней Руси 

4. Особенности шрифтов Древнего Египта 

5. Особенности шрифтов викингов  

6. Особенности шрифтов средневековой Северной Европы 

7. Особенности шрифтов средневековой Руси 

8. Особенности шрифтов средневековой Южной Европы 

9. Особенности шрифтов средневекового Востока 

10. Особенности шрифтов современной Европы 

11. Особенности шрифтов современной России 

12. Особенности шрифтов современного Ближнего Востока 

13. Особенности шрифтов современного Дальнего Востока  

2. Раздел 2. 

Маркетинговые 

исследования  

 

ПК-6 Тест на 

бумажном 

носителе 

1. Как называется в полиграфии место сгиба листа?  

Варианты ответов: A ‒ перегиб; B ‒ фальцовка; C ‒ направляющая; D ‒ 

составляющая.  

2. Какой формат данных используют чаще всего в полиграфии для хранения 

готовых документов?  
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Варианты ответов: A ‒ GIF; B ‒ DOC; C ‒ PDF; D ‒ SVG.  

3. Какие варианты фальцовок макета документа доступны в Scribus?  

Варианты ответов: A ‒ одиночная страница; B ‒ две фальцовки; C ‒ три 

фальцовки; D ‒ SVG.  

4. Какая комбинация клавиш вызывает окно создания нового документа?  

Варианты ответов: A ‒ Ctrl+P; B ‒ Shift+S; C ‒ Alt+N; D ‒ Ctrl+N.  

5. Какая клавиша вызывает окно настройки свойств выделенного блока?  

Варианты ответов: A ‒ F1; B ‒ F2; C ‒ F3; D ‒ F4. 

3.  Раздел 3. 

Основные 

стадии 

брендинга 

 

ОПК-4 Проект 1. Вёрстка брошюры 

2. Вёрстка лифлета 

3. Вёрстка афиши 

4. Вёрстка буклета 

5. Вёрстка рекламного плаката  

6. Вёрстка одностраничного сайта события по выбору обучающегося 

7. Вёрстка одностраничного сайта товара по выбору обучающегося 

8. Вёрстка одностраничного сайта услуги по выбору обучающегося 

4. Раздел 4. 

Портфель 

брендов и 

управление 

лояльностью 

ПК-6 Проект 1. Создание рекламного объявления по выбору обучающегося. 

2. Создание визитки по выбору обучающегося. 

5. Раздел 5. 

Интегрированн

ый маркетинг и 

марочный 

капитал Раздел 

6. Фирменный 

ОПК-4 Проект 1. Создание композиции из шрифта антиква 

2. Создание собственного шрифта на основе изобразительной формы по 

выбору обучающегося  
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стиль в 

графическом 

дизайне  

6. Раздел 6. 

Фирменный 

стиль в 

графическом 

дизайне 

ПК-6 Проект 1. Варианты комбинирования технических средств графики для создания 

различных шритов» 

2. Создание шрифтовой композиции алфавита из рубленного шрифта  

7. Раздел 7. 

Проектировани

е фирменного 

стиля 

ОПК-4 Проект 1. Изображение пяти вариантов шрифтового решения инициалов имени 

обучающегося  

2. Создание акцидентной гарнитуры в двух вариантах 

8. Раздел 8. 

Бренд-бук 

ПК-6 Проект 1. Создание рекламного текста с акцентировками.  

2. Создание медиа-текста с акцентировками 

9. Раздел 9. 

Айдентика 

компании 

ОПК-4 

ПК-6 

Портфолио 1. Свёрстанная и распечатанная полиграфия (брошюра, лифлет, афиша, 

буклет, рекламный плакат на выбор две позиции);  

2. Свёрстанное и распечатанное рекламное объявление или визитка по выбору 

обучающегося;  

3. Распечатанная композиция из шрифта антиква; 

4. Распечатанный алфавит и примеры использования собственного шрифта на 

основе изобразительной формы по выбору обучающегося;  

5. Комбинация технических средств графики для создания шрита по выбору 

обучающегося;  

6. Шрифтовая композиция алфавита из рубленного шрифта;  

7. Одно шрифтовое решения инициалов имени любого известного человека по 

выбору обучающегося;   
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8. Акцидентная гарнитура;  

9. Рекламный текст с акцентировками любого ресторана по выбору 

обучающегося;  

10. Медиа-текста с акцентировками для любого СМИ по выбору 

обучающегося. 

 

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Семестр 6 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-4 

 

1. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

Античных цивилизаций.  

2. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

Средневековья.  

3. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта Древней 

Руси.  

4. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

индустриального общества.  

5. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

постиндустриального общества.   

6. Основные вехи истории шрифтов.  

7. Основные вехи в истории типографики.  

8. Краткая история развития типографики.  

9. Особенности типографики в разных 

исторических периодах в России. 

10. Особенности типографики в разных 

исторических периодах в Европе. 

11. Особенности типографики в разных 

исторических периодах на Востоке.  

12. Правила набора. Пробелы. Кавычки.  

13. Правила использование тире различных 

типов. Дроби. Табуляторы.  

14. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. 

Классификация шрифтов. Основные 

характеристики шрифта.  

15. Гарнитура, начертание, плотность. 

16. Насыщенность, пропорции, контрастность, 

кегль, комплектность. 

17. Форматы фаил̆ов. Общие приемы работы с 
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текстовыми и графическими блоками. Мастер-

страница для типового оформления макета. 

Спуски.  

ПК-6 18. Классификация шрифтов. Основные 

характеристики шрифта.  

19. Гарнитура, начертание, плотность, 

насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, 

комплектность.  

20. Международная индексация шрифтов - 

PANOSE. Стандарты компьютерных шрифтов.  

21. Основные правила шрифтографии.  

22. Типометрические единицы, метрические 

единицы измерения, относительные единицы 

измерения.  

23. Кегельная шпация. Кернинг и трекинг. 

Текстовые, декоративные и акцидентные 

гарнитуры.  

24. Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила 

передачи шрифтов в типографию. 

25. Основные правила верстки.  

26. Композиция текста.  

27. Композиция врезных элементов.  

28. Композиция в типографике.  

29. Подбор цвета и макетов.  

30. Основные программы для работы. Мудборд. 

Семестр 7 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-4 

 

1. Динамика. Статика.  

2. Баланс. Ритм. Контраст.  

3. Традиции политипажа. Использование линий.  

4. Роль шрифта в создании образа.  

5. Принципы выбора шрифтов для оформления 

изданий разных типов 

6. Использование выразительных возможностей̆ 

бумаги.  

7. Особенности дизаин̆а газет. 

8. Особенности дизайна информационных 

бюллетеней.  

9. Особенности дизайна брошюры.  

10. Особенности дизайна рекламных объявлений. 
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11. Рекламныи ̆плакат и исторические стили.  

12. Шрифт - материал графики. 

13. Понятия «антиква» и «рубленый шрифт».  

14. Основные тренды в шрифтах.  

15. Основные виды рубленых шрифтов.  

16. Основные области применения рубленых 

шрифтов. Особенности восприятия. 

Рекомендации по использованию. 

17. Особенности использования и восприятия 

современных шрифтов.  

ПК-6 18. Понятие шрифтовой графики. Понятия 

гарнитуры. 

19. Техника шрифтового рисунка.  

20. Шрифтовые иллюстрации.  

21. Буква как узнаваемый образ.  

22. Выразительность визуально-графического 

средства.  

23. Форма и содержание в образно-шрифтовом 

выражении.  

24. Художественно-графическое и шрифтовое 

изображение слова в современной типографике.  

25. Шрифтовая композиция с использованием 

разных графических приёмов.  

26. Оптическая иллюзия. 

 

4.3.3. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-4 

 

1. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

Античных цивилизаций.  

2. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

Средневековья.  

3. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта Древней 
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Руси.  

4. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

индустриального общества.  

5. Особенности конструктивного построения и 

художественно-выразительного шрифта 

постиндустриального общества.   

6. Динамика. Статика.  

7. Баланс. Ритм. Контраст.  

8. Традиции политипажа. Использование линий.  

9. Роль шрифта в создании образа.  

10. Принципы выбора шрифтов для оформления 

изданий разных типов 

11. Основные понятия в современной 

типографике. 

12. Основные понятия в современной 

типометрии.  

 

ПК-6 13. Классификация шрифтов. Основные 

характеристики шрифта.  

14. Гарнитура, начертание, плотность, 

насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, 

комплектность.  

15. Понятие шрифтовой графики. Понятия 

гарнитуры. 

16. Техника шрифтового рисунка.  

17. Шрифтовые иллюстрации.  

18. Шрифтовые, графические и композиционные 

выделения.  

19. Локальное выделение и акцентировка.  

20. Понятие графического напряжения.  

21. Кернинг.  

22. Понятие сетки.  

23. Базовые принципы сетки.  

24. Современная тактика в типографике. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Воронова, И. В.  Основы современной шрифтовой культуры. Практикум : учебник и 

практикум для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 71 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14291-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496593 (дата обращения: 29.03.2023). 
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2. Безрукова, Е. А.  Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11142-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/495499 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Клещев, О. И. Типографика и основы полиграфии : учебное пособие / О. И. Клещев. — 

Екатеринбург : ЕАСИ, 2014. — 126 с. — ISBN 978-5-904440-34-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136382 (дата обращения: 

29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Лазарева, М. В. Методика преподавания специальных дисциплин: курс лекций для 

обучающихся по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

профиль «Менеджмент социально- культурной деятельности», квалификация (степень) 

выпускника «магистр» : учебное пособие / М. В. Лазарева, А. С. Тельманова. — Кемерово : 

КемГИК, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-8154-0602-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/250679 (дата обращения: 11.03.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

(модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

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

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

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

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

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины 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 предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Педагогика и психология искусства» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о педагогике и психологии художественного творчества с 

последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических навыков 

при решении задач профессиональной деятельности следующих типов: проектно-аналитической, 

производственно-технологической, культурно-просветительской, педагогической, 

организационно-управленческой.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение исторических предпосылок развития педагогики и психологии 

художественного творчества. 

2.    Определение закономерностей развития личности в процессе творческого освоения 

художественного творчества. 

3.    Применение навыков психолого-педагогической работы в практической подготовке и 

реализации в работе художественно-творческой направленности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-3; ОПК-7 в соответствии с 

учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач.  

УК-1.1.  

Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

 

УК-1.2.  

Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и 

критического анализа 

Знать: как выбрать 

оптимальный 

вариант решения 

задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

 

Уметь: находить и 

критически 

оценивать 

информацию, 

необходимую для 
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информации. 

 

УК-1.3.  

Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

решения задачи. 

 

Владеть: умением 

предлагать 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивая 

их последствия на 

основе синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

 

УК-3.2. 

В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, 

проявляет уважение к 

мнению и культуре других 

участников. 

 

УК-3.3. 

Определяет свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать: основные 

аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

Уметь: в 

социальном 

взаимодействии 

соблюдать 

этические 

принципы, 

проявлять 

уважение к 

мнению и культуре 

других участников. 

 

Владеть: 

пониманием своей 

роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

а также нести 

личную 

ответственность за 

результат. 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-7 

Способен 

осуществлять 

ОПК-7.1.  

Знает основы методики 

преподавания дисциплин 

Знать: основы 

методики 

преподавания 
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педагогическую 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования 

изобразительного цикла. 

 

ОПК-7.2.  

Умеет планировать 

учебный процесс для 

обучающихся разного 

уровня. 

 

ОПК-7.3.  

Владеет основами 

педагогической 

деятельности в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования. 

дисциплин 

изобразительного 

цикла. 

 

Уметь: 

планировать 

учебный процесс 

для обучающихся 

разного уровня. 

 

Владеть: основами 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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   
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Консультации / Иная контактная работа - - 

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 зач. с оц. 

Форма промежуточной аттестации   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1.Введение. 

Методологические 

основания психологии 

искусства 

14 6 8 8  0  -  - 

 

Модуль 2 (Семестр 6) 

Раздел 2. Психология 

искусства 
17 7 10 8  2  -  - 

 

Раздел 3. Этапы 

художественного 

творчества 

15 7 8 8  0  -  - 

 

Раздел 4. Педагогика 17 7 10 8  2  -  -  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

искусства 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зач. с 

оц. 
   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 72 27 36 32  4  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические этапы становления педагогики и психологии художественного творчества. 

Функции искусства и художественного творчества в обществе. Виды творчества и его источники. 

Индуктивное и дедуктивное творчество. Внешние и внутренние источники творчества. 

Творчество и социальная среда. Творчество-игра-импровизация. Препятствия в творческом 

процессе. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Художественно-творческая деятельность в сфере 

культуры, искусства и музыкального образования. 

 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 
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1. Образование в сфере культуры, искусства и музыкального образования как 

общественное явление и педагогический процесс. 

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

музыкального образования. 

3. Взаимодействие педагога и учащихся в целостном педагогическом процессе. 

4. Самовоспитание в процессе становления личности. 

5. Формирование основ нравственной и эстетической культуры личности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет психологии творчества, методы исследования. Проблемное поле исследований 

психологии творчества. Основные области исследования творчества. Теоретические и 

прикладные аспекты психологии творчества. Общие механизмы творчества. Специфика 

творчества человека. Классификация типов активности человека, соотношение понятий 

деятельность и творчество. Творческий процесс, основные подходы к его изучению. Этапы 

творческого процесса, их структура. Замысел. Концентрация. Исполнение. Импровизация. 

Основные линии исследования креативности в рамках когнитивного подхода. Интеллект и 

творчество, основные линии исследования. Концепции творческого мышления Гилфорда, 

Торренса, Медника и Э. Де Боно (сравнительный анализ). Исследования креативности мышления 

в рамках когнитивного направления в работах отечественных исследователей. Особенности 

творческого мышления. Личностный подход в работах западных исследователей (Маслоу, 

Роджерс, Айзенк, Ломброзо). Личностный подход в работах отечественных исследователей 

(Богоявленская; Дорфман; Дорфман, Ковалева; Дорфман, Огородникова; Леонтьев; Холодная). 

Онтогенез и основные творческие новообразования личности. Основные направления в работе по 

развитию творческого потенциала ребенка (подходы Мелик-Пашаева, Яковлевой). Основные 

подходы к проблеме одаренности в западной и отечественной психологии. Возрастная динамика 

творческого развития личности. Условия и факторы раскрытия и развития способностей к 

творчеству на разных этапах возрастного развития. Понятие способностей. Структура и природа 

творческих способностей.  Психологические механизмы восприятия художественного 

творчества.   Развитие творческих умений в учебном процессе и самостоятельной деятельности.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Основные положения психологии художественного 

творчества  

Форма практического задания: доклад. 

Темы докладов: 

1. Организационные основы работы коллектива народного художественного творчества.  

2. Особенности и этапы процесса восприятия художественного творчества.  

3. Волевая саморегуляция и творчество.  

4. Познавательные процессы и творчество.  

5. Развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте, подростковом, старшем 

школьном возрасте. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фольклор как первоисточник художественного творчества. Танец и хореография. 

Музыкальное искусство. Театральное искусство. Изобразительное искусство. Скульптура и 

лепка. Декоративно-прикладное искусство. Единство искусств. Исторические предпосылки и 

условия развития художественного творчества в различные периоды за рубежом и в России. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Развитие художественного творчества в различных видах 

искусства. 

Форма практического задания - доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

 

1. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 

2. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 

4. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды за рубежом  

5. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды в России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет и задачи педагогики художественного творчества как одной из отраслей 

современной педагогической науки. Формы, методы, приемы, принципы. Междисциплинарный 

характер педагогики художественного творчества, ее связь с этнопедагогикой, социальной 

психологией, этнопсихологией, арт-терапией, социально-культурной деятельностью и др.  

Педагогический потенциал народного художественного творчества и проблемы его реализации в 

условиях любительского коллектива. Возможности художественного творчества в 

патриотическом воспитании. Роль народного художественного творчества в формировании и 

развитии духовно-нравственной культуры личности. Художественное творчество как средство 

социализации, социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции личности 

Сущность и структура педагогического процесса в коллективе художественного творчества 

Формы учебно-воспитательной работы в художественно-творческом коллективе. 

Методы диагностики личности участника коллектива. Художественно-творческая деятельность 

как основа педагогического процесса.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные положения педагогики художественного 

творчества. 

Форма практического задания: реферат / эссе 

Темы рефератов / эссе 

1. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. 

2. Стилевые особенности подготовки и воплощения праздничных программ. 

3. Организация реального, символического и ритуального действия в массовых 

программах. 

4. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. 

5. Азартно-коммерческие игровые программы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

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. (семестр 6) 

Раздел 1. Введение. 

Методологические 

основания психологии 

искусства 

6 Подготовка реферата/эссе 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

6  

Модуль 2. (семестр 6) 

Раздел 2. Психология 

искусства 

7 Доклад 

Самостоятельное изучение 
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материала раздела/темы 

Раздел 3. Этапы 

художественного 

творчества 

7 Подготовка реферата/эссе 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Педагогика 

искусства 

7 Доклад 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

21  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Художественное творчество как одна из отраслей современной педагогической науки 

2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 

3. Педагогический потенциал художественного творчества.  

4. Возможности художественного творчества в патриотическом воспитании. 

5. Роль художественного творчества в формировании и развитии духовно-нравственной 

культуры личности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

 

1. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 

2. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 

4. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды за рубежом  

5. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды в России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511509 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Овсянико-Куликовский, Д. Н.  Вопросы психологии творчества. Пушкин. Гейне. Гете. 

Чехов / Д. Н. Овсянико-Куликовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 217 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12605-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519038 (дата обращения: 11.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

1. Методы диагностики творческих способностей личности. 

2. Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и 

создания художественных произведений участниками коллективов народного 

художественного творчества.  

3. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, музыкотерапии, 

танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и др.). 

4. Руководство межличностным общением участников коллектива.  

5. Методы диагностики социально-психологической структуры коллектива, социометрия. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

 

1. Пути и методы развития творческого мышления.  

2. Барьеры творческого мышления.  

3. Креативные личности: их черты и мотивы.  

4. Творческая личность и самоактуализация. 

5. Творчество и психопатология (концепии Ломброзо и Айзенка). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511509 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Овсянико-Куликовский, Д. Н.  Вопросы психологии творчества. Пушкин. Гейне. Гете. 

Чехов / Д. Н. Овсянико-Куликовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 217 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12605-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519038 (дата обращения: 11.03.2023). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

 

1. Эстетические потребности. 

2. Эстетическое воспитание. 

3. Эстетическое и художественное. 

4. Эстетическое и нравственное. 

5. Современные методы эстетического воспитания. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

 

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

общественное явление и педагогический процесс . 

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

музыкального образования. 

3. Взаимодействие педагога и учащихся в целостном педагогическом процессе. 

4. Самовоспитание в процессе становления личности. 

5. Формирование основ нравственной и эстетической культуры личности. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества : учебное 

пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513390 (дата обращения: 

11.03.2023). 

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

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514615 (дата обращения: 11.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

1. Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства. 

2. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса.  

3.  Демократизация отношений учителя и учащихся как средство воспитания свободно 

ориентированной личности.  
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4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении как средство гуманизации 

образования.  

5. Взаимодействие педагога и воспитанника как основа педагогического процесса.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

 

1. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. 

2. Стилевые особенности подготовки и воплощения праздничных программ. 

3. Организация реального, символического и ритуального действия в массовых 

программах. 

4. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. 

5. Азартно-коммерческие игровые программы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества : учебное 

пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513390 (дата обращения: 

11.03.2023). 

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

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514615 (дата обращения: 11.03.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
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Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Написание эссе. 

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
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Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 дифференцированный 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 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. 
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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 

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: 
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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 Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Введение. 

Методологиче

ские 

основания 

психологии 

искусства» 

УК-1 Устный 

опрос 

 

1. Методы диагностики творческих 

способностей личности. 

2. Психолого-педагогические основы 

руководства процессами изучения, 

исполнения и создания художественных 

произведений участниками коллективов 

народного художественного творчества.  

3. Современные методы арт-терапии (общее 

представление о психодраме, 

музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, 

сказкотерапии и др.). 

4. Руководство межличностным общением 

участников коллектива.  

5. Методы диагностики социально-

психологической структуры коллектива, 

социометрия. 

 

 

УК-3 

2. Раздел -2 

«Психология 

искусства» 

ОПК-7 Устный 

опрос 

 

1. Методы диагностики творческих 

способностей личности. 

2. Психолого-педагогические основы 

руководства процессами изучения, 

исполнения и создания художественных 

произведений участниками коллективов 

народного художественного творчества.  

3. Современные методы арт-терапии (общее 

представление о психодраме, 

музыкотерапии, танцетерапии, 

цветотерапии, сказкотерапии и др.). 

УК-1 
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4. Руководство межличностным общением 

участников коллектива.  

5. Методы диагностики социально-

психологической структуры коллектива, 

социометрия. 

 

 

3. Раздел -3 

«Этапы 

художествен

ного 

творчества» 

УК-3 Устный 

опрос 

1. Эстетические потребности. 

2. Эстетическое воспитание. 

3. Эстетическое и художественное. 

4. Эстетическое и нравственное. 

5. Современные методы эстетического 

воспитания. 

 

 

ОПК-7 

4. Раздел 4- 

«Педагогика 

искусства» 

УК-1 Устный 

опрос 

1. Педагогическая деятельность в сфере 

культуры и искусства. 

2. Ребенок как субъект и объект 

педагогического процесса.  

3.  Демократизация отношений учителя и 

учащихся как средство воспитания 

свободно ориентированной личности.  

4. Индивидуально-дифференцированный 

подход в обучении как средство 

гуманизации образования.  

5. Взаимодействие педагога и воспитанника 

как основа педагогического процесса.  

 

УК-3 

 

 

  



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 

УК-1 Теоретический блок вопросов 

УК-3 Теоретический блок вопросов 

ОПК-7 Теоретический блок вопросов 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

 

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

явление и педагогический процесс . 

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

музыкального образования. 

3. Взаимодействие педагога и учащихся в целостном педагогическом процессе. 

4. Самовоспитание в процессе становления личности. 

5. Формирование основ нравственной и эстетической культуры личности. 

6. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве.  

7. Педагогическая система А.С. Макаренко. 

8. Педагогическая система В.А. Сухомлинского.  

9. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

10. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса. 

11. Художественное творчество как одна из отраслей современной педагогической науки 

12. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 

13. Педагогический потенциал художественного творчества.  

14. Возможности художественного творчества в патриотическом воспитании. 

15. Роль художественного творчества в формировании и развитии духовно-нравственной 

культуры личности. 

16. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 
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17. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 

18. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 

19. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды за рубежом  

20. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды в России. 

21. Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства. 

22. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса.  

23.  Демократизация отношений учителя и учащихся как средство воспитания свободно 

ориентированной личности.  

24. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении как средство гуманизации 

образования.  

25. Взаимодействие педагога и воспитанника как основа педагогического процесса.  

26. Методы диагностики творческих способностей личности. 

27. Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и 

создания художественных произведений участниками коллективов народного 

художественного творчества.  

28. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, музыкотерапии, 

танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и др.). 

29. Руководство межличностным общением участников коллектива.  

30. Методы диагностики социально-психологической структуры коллектива, социометрия. 

31. Организационные основы работы коллектива народного художественного творчества.  

32. Особенности и этапы процесса восприятия художественного творчества.  

33. Волевая саморегуляция и творчество.  

34. Познавательные процессы и творчество.  

35. Развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте, подростковом, старшем 

школьном возрасте. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Петрушин, В. И.  Психология художественного творчества : учебное пособие для 

вузов / В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11233-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515132 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества : учебное 

пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513390 (дата обращения: 

11.03.2023). 
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3. Цыпин, Г. М.  Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514615 (дата обращения: 11.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511509 (дата обращения: 11.03.2023). 

2. Овсянико-Куликовский, Д. Н.  Вопросы психологии творчества. Пушкин. Гейне. Гете. 

Чехов / Д. Н. Овсянико-Куликовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 217 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12605-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519038 (дата обращения: 11.03.2023). 

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

В. И. Петрушин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 173 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10523-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515133 (дата обращения: 11.03.2023). 

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/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
26 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Педагогика и психология искусства» (модуля) 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практическихзанятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 
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условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав 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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

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)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля)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 «Психология и педагогика искусства» (модуля)предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленность реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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