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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной 

реальности» являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде 

всего, в рамках правового государства, выявление принципов правового оформления 

основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача 

выявления важнейших признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из 

числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», 

«личность», определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как 

участника (субъекта) правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения 

личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса 

гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-

правовую связь физического лица и государства, как государственно-правовой институт. 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений по поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные 

последствия введения принципа двойного гражданства в российскую практику. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о гражданстве, в 

частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-

правовой взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в 

частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных 

прав и свобод – права на жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и 

других. Однако такое понимание природы ряда основных прав и свобод не является 

абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-философских и правовых учений 

по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо 

выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства 

и личности, их взаимной ответственности. 

Задачей учебной дисциплины является также научная классификация основных прав, 

свобод и обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения 

особенностей механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения 

обязанностей с использованием конституционно-правовых средств, а также средств 

отраслевого характера. Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является 

условием юридически правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных 

основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией 
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и защитой прав и свобод человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно 

компетенции, различных правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных 

органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалистиата  

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется в 

обязательной части основной образовательной программы по специальности 52.05.01 

Актерское искусство. 

«Человек и его права в контексте современной реальности» представляет собой 

дисциплину, которая занимает важное место в системе подготовки будущего специалиста. 

Построение правового государства и процесс демократизации органически связаны с 

развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий. Введение данной дисциплины 

связано с необходимостью формирования культуры прав человека в нашем обществе, в 

особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

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

программного материала ряда дисциплин (модулей): «История», «Правоведение», 

«Социология». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Действует в духе 

сотрудничества; 

принимает 

решения с 

соблюдением 

этических 

принципов их 

реализации; 

проявляет 

уважение к 

мнению и 

культуре других 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики прав 

человека, с древнейших 

времен до настоящего 

времени;  

 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 
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 основы правового 

статуса различной 

категории населения; 

 основные элементы 

системы гарантий и 

механизма защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 анализировать 

практику соблюдения 

государствами прав 

человека и основных 

свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

закрепляющими права и 

свободы человека, а также 

гарантии их реализации. 

Самоорганиз

ация и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Формулирует 

цели личностного 

развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

современного 

мира и 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

Знать:  

 понятие, содержание, 

формы личных, 

политических, 

социальных, 

экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную 

систему защиты прав 

человека; 

Уметь: 

 осуществлять 

толкование и 

сравнительный анализ 

международных и 

гуманитарных документов 

и российского 

законодательства; 

 давать правовую 

оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на 

практике формами и 

методами защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

 навыками 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 
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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 5 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
96 46 50   

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6   

Иная контактная работа 86 42 44   

Самостоятельная работа обучающихся 66 17 49   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1. Введение в 

теорию прав человека 
31 8 23 2  

 

 

 

 21  

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

15 4 11 1  

 

 

 

 10  

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

16 4 12 1  

 

 

 

 11 

 

Раздел 2. История 

развития прав 

человека 

32 9 23 2  

 

 

 

 21  

Тема 2.1. Становление и 

развитие прав человека 

от древнего мира до 

начала ХХ века 

16 5 11 1  

 

 

 

 10 
 

Тема 2.2. Развитие прав   

человека в ХХ веке 
16 4 12 1  

 

 

 

 11  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 17 46 4  
 

 
 

 42  

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека  
33 17 16 2  

 

 

 

 14  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 3.1. 

Фундаментальные права 

человека – гражданские 

права 

16 8 8 1  

 

 

 

 7 
 

Тема 3.2. 

Фундаментальные права 

человека - политические 

права 

17 9 8 1  

 

 

 

 7 
 

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права, 

права отдельных групп 

33 16 17 2  

 

 

 

 15 

 

Тема 4.1. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права 

человека 

16 8 8 1  

 

 

 

 7 

 

Тема 4.2. Права 

отдельных уязвимых 

групп 

17 8 9 1  

 

 

 

 8  

Раздел 5. Проблемные 

вопросы прав человека 
33 16 17 2  

 

 

 

 15  

Тема 5.1. Коллективные 

права – права 

солидарности 

16 8 8 1  

 

 

 

 7  

Тема 5.2. Обязанности 

человека и гражданина 
17 8 9 1  

 

 

 

 8  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 108 49 50 6  
 

 
 

 44 
 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
180 66 96 10  

 
 

 
 86 

 



 
10 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Введение в 

теорию прав 

человека 

8 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. История 

прав человека 
9 3 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 

исследование 
2 

Компьютерное 
тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов 
17 6 

 
7 

 
4 

 

 

Семестр 2 

Раздел 3. 

Фундаментальные 

права человека 
17 8 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

исследовательская 
работа в 

проблемной 

группе 

2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Экономические, 

социальные и 

культурные 

права, права 

отдельных групп 

16 8 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 
Компьютерное 
тестирование  

Раздел 5. 

Проблемные 

вопросы прав 

человека 

16 8 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
аналитическое 

задание 2 
Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

семестру, часов, 
49 24 

 
19 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

66 30 
 

26 
 

10 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Цель: изучение основ категориального аппарата сферы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека 

как фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. 

Человек, власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав 

человека. Современные национальные и международные (региональная и универсальная) 

системы прав человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, 

гражданские и политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. 

Особенности   и   многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное 

закрепление прав человека. Структура конституционных прав и свобод гражданина в 

условиях правового государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав 

человека; соотношение международного права прав человека и российского права и 

отдельных отраслей международного права  

Цель: изучение пространственных пределов действия прав человека, его ограничений, 

определение места права прав человека в системе национального и международного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 
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контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по 

правам человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в 

международном праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и 

гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и 

условия отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция 

о правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и 

Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и 

основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного 

ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные 

договоры по правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных 

ситуациях и во время вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие 

положения об отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные 

ограничения в отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок 

ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона 

согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и 

заявления в отношении договоров в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 

гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая 

система Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

2. Присвоение обязательств государствам по правам человека в 

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии.  

3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

5. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

6. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным 

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  

7. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права 

прав человека.  

8. Соотношение международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, международного права о защите беженцев (и о внутренне 

перемещенных лицах), международного уголовного права.  

9. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

10. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе к разделу 1: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 2.1. Становление и развитие прав человека от древнего мира до начала ХХ 

века 

Цель: изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-

организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового государства, выявление 

принципов правового оформления основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их 

реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия 

о человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном 

праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические 

учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль 

в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения 

Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских 

и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости 

(1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся 

в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). 

Буржуазный либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). 
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Социалистические учения о правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. 

Анархистские учения (Прудон, Бакунин, Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, 

Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития концепций прав человека.  

2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

3. Права человека в Новое и Новейшее время.  

4. Естественно-правовая теория прав человека.  

5. Позитивистская теория прав человека.  

6. Религиозные концепции прав человека. 

 

Тема 2.2. Развитие прав человека в ХХ веке 

Цель: изучение современного этапа развития прав человека, отечественного и 

зарубежного правозащитного движения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. 

Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. 

Мировой экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение 

приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 

Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на 

демократические права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой 

колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-

х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии 

и т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав 

человека. Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной 

войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап 

в интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие 

«человеческое измерение СБСЕ». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  
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4. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

5. Интернационализация прав человека.  

6. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных 

конституциях и законодательствах многих стран. 

7. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

8. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в 

России (в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 

Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных 

прав, свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий 

основных прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном 

закреплении указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о 

характере развития отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в 

сводной таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции 

(закона), закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, 

свобода, обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Тема 3.1. Фундаментальные права человека – гражданские права  

Цель: изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое 

достоинство обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. 

Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. 

Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, 

другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в 

Конституции РФ (ст. 21) и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. 

Насильственное исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест 

содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного 

задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы 

и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание 

по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия 

"преступление" и "международное преступление". Международно-правовые основы 

необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности 

и запрещения коллективных наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые основы, 

дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и беспристрастный суд". Право 

на доступ к правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции невиновности, 

равенство сторон, открытость суда и т.д. Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, 

связанные с судебными гарантиями, в Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском 

законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его 

согласия. Гарантии против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения 

на свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  
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3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и 

гарантии равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

 

Тема 3.2. Фундаментальные права человека – политические права  

Цель: изучение политических прав человека как неотъемлемой части правового 

положения гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие 

и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из 

них. Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию 

права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ 

(ст. 31) и российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей 

(выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции 

РФ (ст. 33) и российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и содержание политических прав.  

2. Система политических прав.  

3. Права человека, связанные с управлением страной.  

4. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

5. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

6. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

7. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

8. Политические гарантии равноправия. 



 
18 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как 

газетно-журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку 

возможностей прессы в обеспечении условий для реализации гражданами Российской 

Федерации ряда политических прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических 

изданий разных политического, идеологического направления, например: «Российская 

газета», «Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 

«Коммерсант», «Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется 

преподавателем с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 

 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, 

дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных 

организаций на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 

ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 

Тема 4.1. Экономические, социальные и культурные права человека  

Цель: изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав 

второго поколения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  
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Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  

Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. 

Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономические права.  

2. Право собственности.  

3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

6. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную оплату 

за равный труд.  

7. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   создавать   

и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

9. Международная организация труда (МОТ). 

10. Социальные права человека.  

11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

12. Право на достойный уровень жизни.  

13. Право на свободу от голода.  

14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

16. Развитие  пенсионного     законодательства.   

17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

19. Система здравоохранения вразных странах мира.  

20. ВОЗ.  

21. Право на здоровую окружающую среду.  

22. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

23. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

24. Право на отдых и досуг. 

 

Тема 4.2. Права отдельных уязвимых групп  

Цель: изучение прав отдельных уязвимых групп, требующих дополнительных мер 

поддержки со стороны общества и государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика уязвимых и неблагополучных групп и права принадлежащих к 

ним лиц - понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском 

праве.  
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Права женщин. Понятие и правовые основы. Гендерная дискриминация. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 19) и российском законодательстве.  

Права ребенка. Понятие и правовые основы. Понятие "ребенок". Гарантии защиты 

материнства и детства. Гарантии защиты ребенка от неподобающих практик. Гарантии 

недопустимости участия детей в вооруженных конфликтах. Право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо 

наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному и духовному, нравственному и 

социальному развитию. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 38) и российском 

законодательстве.  

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Понятие и правовые 

основы. Понятие «инвалид». Патерналистский или инклюзивный подходы. Принципы 

недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Гарантии для обеспечения социализации. Правовое закрепление прав инвалидов в 

Конституции РФ (ст. 39) и российском законодательстве. Особенности защиты прав лиц с 

ОВЗ. 

Права меньшинств. Понятие и правовые основы. Понятие «этнические, религиозные и 

языковые меньшинства». Обязательства государств в отношении меньшинств. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 19, 26) и российском законодательстве.  

Права коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни. Понятие и 

правовые основы. Критерии терминов "коренные народы" и "народ, ведущий племенной образ 

жизни". Право на территорию и ресурсы. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 69) и 

российском законодательстве.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.  

2. Право на защиту материнства и детства.  

3. Отечественные, зарубежные и международные акты о правах детей и молодежи.  

4. Права инвалидов и умственно отсталых лиц. 

5. Принципы недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   

6. Гарантии для обеспечения социализации.  

7. Правовое закрепление прав инвалидов в Конституции РФ (ст. 39) и российском 

законодательстве.  

8. Особенности защиты прав лиц с ОВЗ. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права 

прав человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 
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7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

Тема 5.1. Коллективные права – права солидарности  

Цель: изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в 

области устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском 

законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие коллективных прав 

2. Право народов на самоопределение 

3. Право на благоприятную окружающую среду 

4. Право на развитие 

 

Тема 5.2. Обязанности человека и гражданина 
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Цель: изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае 

человека и гражданина. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

2. Обязанности человека и нравственный долг.  

3. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания к разделу 5: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как 

права по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте 

список тех прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в письменной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности;  

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

 основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства;  

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 
 навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

(0-6) баллов. 
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УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

УК-3, УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 
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9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 

11. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

12. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-политической жизни. 

14. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-экономической жизни. 

15. Личные права, свободы и обязанности. 

16. Порядок защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека. 

17. Правовые механизмы защиты прав человека в Самарской области. 

18. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

19. Развитие института гражданства в России. 

20. Национальные и международные аспекты множественного гражданства. 

21. Сущность основ правового положения личности в России. 

22. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

23. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

24. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

25. Юридические способы защиты прав человека. 

26. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия 

адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование деятельности адвокатов, 

оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская помощь? 2) Какие 

еще органы входят в государственную и негосударственную систему предоставления 

бесплатной юридической помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в этот же день ему 

была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение было незаконным Иванов А.А. 

решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого числа у Иванова 

А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если увольнение будет признано незаконным, 

какие меры восстановления нарушенных прав могут быть присуждены? 

 

3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в России с 

российской гражданкой, но при условии наличия брачного договора. Для его составления он 

обратился в адвокатскую коллегию и настаивал на бесплатном оказании помощи, 

руководствуясь при этом положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым 

отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-членом СНГ, ее 

граждане должны пользоваться бесплатной юридической помощью на территории Российской 

Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием квалифицированной 

юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли она разрешать подобные вопросы? 2) 

Будет ли оказана юридическая помощь гражданину Республики Беларусь на безвозмездной 

основе? 
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4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает соответствующими 

полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление данных полномочий? 

2) Какое место занимает парламентское расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют личные права в 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Определите их сходства и 

различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным международным 

стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории «человек», «гражданин», «личность». 

В чем заключается юридическое значение такого разграничения статуса физического лица? 3) 

Подтвердите тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. В 

ответе используйте нормы права. 

 

6. Государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите прав и свобод 

отказывается исполнять решение Европейского суда по правам человека считая его 

незаконным.  

Вопрос: Какова компетенция Европейского суда и механизмы реализации решений? 

 

7. В государстве-участнике Совета Европы, ратифицировавшей Конвенцию по правам 

человека, в качестве исключительной меры наказание за совершение особо тяжкого 

преступления предусмотрена смертная казнь.  

Вопрос: 1) Допустимо ли это? Если да (или нет), то почему? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

специалистита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам специалистиата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам специалистиата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 (дата обращения: 22.05.2022). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/496630 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489473 (дата 

обращения: 22.05.2022). 

2. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и 

Европейском Суде по правам человека: Учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13965-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 22.05.2022). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

Учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495416 (дата обращения: 22.05.2022). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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34 млн научных публикаций и патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте 

современной реальности» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE или Windows 7  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 

2007 Russian Academic  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip 

6. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной 

реальности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

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

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является получение 

обучающимися теоретических знаний о правовых явлениях с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

обеспечению способности использовать основы правовых знаний в проектной и 

производственно-прикладной сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях; 

- формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

- обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Правоведение» реализуется в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной 

формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

дисциплины (модуля) «История». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Организация театрального дела;  

- Проектная деятельность. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций УК-2, УК-10 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Разработка и УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

Знать:  

 Совокупность   
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реализация 

проектов 

этапах его 

жизненного цикла 

 

взаимосвязанных задач 

в рамках поставленной 

цели работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

взаимосвязанных 

задач в рамках 

поставленной цели 

работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач  

Уметь: 

Проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 3. 

Владеть: 

Методикой  

решения 

конкретных задач 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время  

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Качественно 

решает конкретные 

задачи (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное 

время 

УК-2.4 Публично 

представляет 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, деятельности 

Системное и 

критическое 

мышление. 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и 

иными условиями 

 

Знать: основные 

термины и понятия 

гражданского права, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве, 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его 

применения 

 

Уметь: правильно 

толковать 

гражданско-

правовые термины, 

используемые в 

антикоррупционном 

законодательстве; 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

применять на 

практике 

антикоррупционное 

законодательство 

Владеть: навыками 

правильного 

толкования 

гражданско-

правовых терминов, 

УК-10.2 Действует, и 

применяет различные 

способы профилактики 

коррупции, исходя из 

правовых норм, 

которые обеспечивают 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности  

 

УК-10.3 Применяет 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа  16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 - 

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
ам

о

ст
о
я
т

. р
аб

о

та
, 
в
 

т.
ч

. 

п
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

а

я
 

ат
те

с

та
ц

и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

используемых в 

антикоррупционном 

законодательстве, а 

также навыками 

применения на 

практике 

антикоррупционного 

законодательства, 

правовой 

квалификацией 

коррупционного 

поведения и его 

пресечения 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
К

Р
 

Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
36 14 18 8 2  8 

1.1. Общее учение о государстве 9 3 5 2 1  2 

1.2. Общее учение о праве 9 3 5 2 1  2 

1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России.  
9 4 4 2   2 

1.4. Основы государственного строя 

России 
9 4 4 2   2 

Раздел 2 Основные отрасли 

российского права 
36 13 18 8 2  8 

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 

9 3 5 2 1  2 

2.2. Подотрасли  и основные 

институты гражданского права России 
9 3 5 2 1  2 

2.3. Основы трудового права  9 3 4 2   2 

2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
9 4 4 2   2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

Общий объем, часов 72 27 36 16 4  16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по дисциплине 

(модулю) 
72 27 36 16 4  16 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема В се го
 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 

Раздел 1. Общее 

учение о 

государстве и 

праве. 

Конституционное 

право 

20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

9 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

Раздел 2. 

Основные отрасли 

российского права 
16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавате

ля 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
36 16  16  4  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
36 16  16  4  
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Цель: получение основополагающих знаний о государстве и праве, сущности 

права и государства, изучение признаков и характерных черт таких понятий, как 

государство, право, правоотношение изучение основ конституционного права 

Российской Федерации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 

экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы 

государства. Понятие и структура формы государства: форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Монархия и республика как формы 

правления: основные отличия. Виды монархий и республик. Национально-

территориальное устройство государства. Унитарные государства, федерации и 

конфедерации: основные признаки. Основные политические режимы: демократический 

и антидемократические. Понятие и основные признаки правового государства. Роль 

гражданского общества в построении и деятельности правового государства. Понятие, 

сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права: естественно-

правовая, историческая, экономическая и др. Функции права: понятие и классификация.  

Понятие и структура права, система права, источники права. Предмет правового 

регулирования. Механизм правового регулирования. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. Источники российского конституционного права. Конституция 

РФ: структура, порядок принятия и изменения Конституции РФ. Содержание основ 

конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  Россия, как правовое 

демократическое государство с республиканской формой правления; взаимоотношение 

государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное государство; принцип 

разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. Правовой статус 

личности как совокупность прав, свобод и обязанностей. Соотношение понятий «права» 

и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их отличие от прав и 

свобод гражданина в РФ. Личные, политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные обязанности личности в 

РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. Субъекты 

федерации, их виды и правовое положение. 

 

Тема 1.1. Общее учение о государстве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика теорий происхождения государств. 

2. Сущность, социальное назначение и функции  государства. 

3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-

правовой режим в различных типах государств. 

4. Правовое государство: идеи и признаки. 

 

Тема 1.2. Общее учение о праве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, структура и классификация нормы права. 

2. Понятие источников права и их виды. 

3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 

4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды. 
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Тема 1.3. Предмет, метод, источники конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет конституционного права России. 

2. Метод конституционного права России. 

3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 

4. Основные принципы конституционного права России. 

5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 

 

Тема 1.4. Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принцип разделения властей в РФ. 

2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  

4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 

5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 

 

          ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: Реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 1: 

1. Монархия как форма правления в государстве. Виды монархий 

2. Республика как форма правления в государстве. Виды республик.   

3. Национально-территориальное устройство государства.    

4. Роль гражданского общества в построении и деятельности правового 

государства. 

5. Функции права  

6. Понятие нормы права и их классификация   

7. Понятие юридической ответственности и ее виды 

8. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ 

9. Конституционные и иные обязанности личности в РФ. 

10. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности.  

11. Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 

12. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

13. Конституционное, гражданское, уголовное и административное 

судопроизводство в РФ.  

14. Функции Конституционного суда, федеральных судов общей юрисдикции, 

федеральных арбитражных судов; мировые суды в РФ.  

15. Статус судей в Российской Федерации. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Цель: получение знаний о системе российского права и его отраслях, изучение 

основ административного, гражданского и трудового права, изучение основ правового 
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регулирования будущей профессиональной деятельности, выработка на основе 

полученных знаний базовых умений и навыков руководствоваться требованиями 

действующего законодательства, а также умений и навыков первичной юридической 

квалификации событий и фактов в целях определения границ правомерного поведения в 

ситуации, сложившейся в процессе осуществления профессиональной деятельности, а 

также выработки оптимальных с правовой точки зрения способов ее разрешения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, система, предмет, методы и особенности правового регулирования 

отельных отраслей российского права (административного, гражданского, трудового). 

Взаимосвязи и взаимодействие норм отдельных отраслей права. Содержание и 

особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

 

Тема.2.1 Предмет, метод и источники административного права. Основные 

институты административного права 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Административное право как отрасль права. 

2. Предмет и метод административного права. 

3. Источники административного права. 

4. Особенности административно-правовых отношений. 

5. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 

6. Правовые институты отрасли административного права. 

7. Административная ответственность. 

 

Тема 2.2. Подотрасли и основные институты гражданского права России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и метод гражданского права как отрасли российского права 

2. Понятие гражданского права как отрасли российского права 

3. Источник гражданского права 

4. снования возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений.  

5. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита 

права собственности.  

6. Сделки: виды и форма сделок.  

7. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди 

наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ 

принятия наследства.  

8. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение 

юридического лица. 

 

Тема 2.3. Основы трудового права 

Вопросы для самоподготовки: 

Предмет и метод трудового права как отрасли российского права. 

Особенности правового регулирования трудовых правоотношений. 

Субъекты, объекты и содержание трудовых правоотношений. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в разных сферах 

деятельности. 

Особенности разрешения трудовых споров. 

 

Тема 2.4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие законодательных основ об образовании.  
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2. Источники современного образовательного права.  

3. Конституционные основы права на образование.  

4. Субъекты образовательного права.  

5. Основные принципы образовательного права.  

6. Система образования. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.  

7. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений.  

8. Международное сотрудничество в сфере образования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 2: 

Особенности правового регулирования государственного управления. 

Механизм административно-правового регулирования 

Перспективы развития административно-деликтного права 

Юридические лица как субъекты гражданских прав.  

Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   

Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 

Юридические лица как субъекты гражданских прав.  

Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   

Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 

Общая характеристика трудовых правоотношений. 

Ответственность работников и работодателей по трудовому законодательству. 

Трудовое соглашение: понятие и содержание. 

Система профессионального образования и направления ее развития 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
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4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю). 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-2 

 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих 

ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

Этап формирования 

знаний 

УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за установленное 

время 

Этап формирования 

умений 

УК-2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих 

ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-10 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Понимает сущность 

коррупционного поведения и 

его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными 

условиями 

 

Этап формирования 

знаний 

УК-10.2 Действует, и 

применяет различные способы 

профилактики коррупции, 

исходя из правовых норм, 

которые обеспечивают борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности  

 

Этап формирования 

умений 
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УК-10.3 Применяет правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок  

 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

УК-2, УК-10 Этап Аналитическое 1) свободно справляется с 
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формирования 

умений. 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией ; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании  

 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания   

УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

теорией  

 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании ; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению; 

 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма государства и ее составные элементы. 

4. Форма правления, как элемент формы государства. 

5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 

6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 

7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 
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8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и 

права. 

9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 

10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники 

права, их классификация. 

11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, 

виды. 

13. Юридические факты: понятие и классификация. 

14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 

15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 

16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды 

юридической ответственности. 

17. Правовое государство: идеи и признаки. 

18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 

19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской 

Федерации.  

21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные   обязанности    гражданина РФ. 

22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии 

избирательного процесса.  

24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 

25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  

26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий 

Президента РФ. 

27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 

28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования 

и компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  

29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  

30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти:  формирование и полномочия. 

31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 

32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая 

основа функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного 

самоуправления. 

33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 

34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 

35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  

36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 

37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   

38. Право собственности. Основания и способы приобретения права 

собственности (основания возникновения). 

39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  

40. Защита права собственности. 
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41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 

42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 

43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и 

основные принципы.  

44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения 

брака. 

45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака 

недействительным. 

46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 

48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение 

родительских прав.  

49. Алиментные обязательства между членами семьи. 

50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в 

области государственно и муниципального управления.  

51. Источники современного образовательного права.  

52. Субъекты образовательного права.  

53. Основные принципы образовательного права.  

54. Система образования. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.  

55. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений.  

56. Международное сотрудничество в сфере образования. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

Ситуационная задача 1 

1. Ознакомьтесь с нормативными документами (Конституция РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальная Доктрина образования в РФ, 

Федеральная программа развития образования) по следующему плану: 

• назначение документа; 

• структура документа; 

• анализ основных положений, регулирующих отношения в области 

образования. 

Ситуационная задача 2 

Составьте таблицу: Разграничение полномочий в сфере образования между 

федеральными, региональными и муниципальными органами управления 

образования. 

 

Ситуационная задача 3 

Назовите отличия в содержании понятий «правоспособность», «дееспособность» 

и «деликтоспособность». 

 

Ситуационная задача 4 

Перечисляя признаки государства, студентка Кудрявцева назвала: 

1) нормотворческую деятельность; 

2) государственный суверенитет; 

3) гарантированность прав и свобод граждан; 

4) территорию; 

5) налоги. 

В чем ошиблась студентка? 
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Ситуационная задача 5 

Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в административно-правовой норме: 

«Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 

могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической 

энергией, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей». 

 

Ситуационная задача 6 

При изучении темы «Источники права» студентка Киселева пояснила, что 

нормативным правовым актом является обычай, санкционированный государством, 

который обладает общеобязательной силой. 

По мнению студентки Травкиной нормативный правовой акт – это решение суда 

по какому-либо конкретному делу, которое также обладает общеобязательной силой. 

Студентка Логинова с ними не согласилась. Она считала, что нормативный правовой акт 

– это официальный документ, принятый компетентными органами государства и 

содержащий общеобязательные юридические нормы. 

Чье мнение является правильным? 

 

Ситуационная задача 7 

Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 

1) указ Президента РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) постановление Правительства г. Москвы; 

4) Конституция РФ. 

 

Ситуационная задача 8 

Перечисляя признаки правового государства, студентка Маслова назвала: 

1) господство права; 

2) разделение властей и осуществление публичной власти; 

3) преобладание в экономике государственной собственности; 

4) реальность прав и свобод граждан; 

5) взаимную ответственность гражданина и государства. 

В чем ошиблась Маслова? 

 

Ситуационная задача 9 

К каким отраслям права (гражданскому праву, гражданскому процессуальному, 

семейному, 

трудовому, уголовному относятся следующие институты права: 

1) социальное партнерство в сфере труда; 

2) право собственности и другие вещные права; 

3) принудительные меры медицинского характера; 

4) права и обязанности супругов; 

5) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 
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специалитета в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492150  

2.  Право : учебник и практикум для вузов / С. Г. Киселев [и др.] ; под редакцией С. 

Г. Киселева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7212-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/488990   

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под 

редакцией С. И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 645 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — 

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

https://urait.ru/bcode/488778   

2. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 

Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03569-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/498825  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Университетска

я 

информационна

я система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская 

информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований 

и учебных курсов в области 

https://uisrussia.ms

u.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/492150
https://urait.ru/bcode/488990
https://urait.ru/bcode/488778
https://urait.ru/bcode/498825
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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экономики, управления, социологии, 

лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.r

u/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.r

u/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий, 

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/d

oc/131454.html 

100% доступ 

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Правоведение» предполагает 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

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 

http://biblioclub.ru/


23 

 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину 

(модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

по дисциплине (модулю). 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6. SKY DNS 

7. True Conf(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/ 

 

http://biblioclub.ru/


24 

 

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) «Правоведение» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, 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 (компьютер, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Правоведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Правоведение» 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) «Правоведение» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Правоведение» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация, форум и др.). 

  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования экономики на микро и макроуровне и 

условиях оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим 

применением в профессиональной сфере.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучение студентами экономических законов, закономерностей функционирования 

экономических субъектов и рынков, общих принципов государственной политики в области 

регулирования экономики; 

2. овладение студентами способностью анализировать ситуацию в экономике, 

влияние внешних и внутренних факторов на социально-экономическое развития общества. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Экономика» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- «Проектная деятельность» 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство».  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9  

 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Оценивает 

факторы риска 

 

Знать:  

понятийный аппарат 

экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основных 

видов социальной 

УК-9.2 Обеспечивает 

личную   безопасность   

и безопасность 

окружающих  
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УК-9.3 Использует 

методы  защиты в  

чрезвычайных  

ситуациях,  формирует  

культуру безопасного  и  

ответственного 

поведения при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

экономической 

политики 

Уметь: использовать 

методы 

экономического и 

финансового 

планирования 

для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками 

применения 

экономических 

инструментов для 

управления 

финансами, с учетом 

экономических и  

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 



 6 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
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о
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Семестр 1 

Раздел 1. Общие вопросы 

экономики 
36 9 18 2 8  8 

Тема 1.1 Собственность и 

система хозяйствования. 

Экономические системы и 

их классификация. 

18 5 9 1 4  4 

Тема 1.2 Общая 

характеристика рыночной 

экономики 

18 4 9 1 4  4 

Раздел 2. 

Микроэкономика 
18 9 9 1 4  4 

Тема 2.1 Предприятие в 

современной экономике. 

Издержки и прибыль. 

9 5 5 1 2  2 

Тема 2.2 Совершенная и 

несовершенная  

конкуренция 

9 4 4  2  2 

Раздел 3. Макроэкономика 18 9 9 1 4  4 

Тема 3.1 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

экономический рост 

9 5 5 1 2  2 

Тема 3.2 Государственная 

экономическая политика 
9 4 4  2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 72 27 36 4 16  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 1 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

экономики 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Микроэкономика 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Макроэкономика 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 12  9  6  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы экономики 

 Цель: формирование у студентов экономического мышления и экономической культуры, 

усвоение теоретико-методологических основ данной дисциплины (модуля)  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 

единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. 

Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. 

Общая характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на 

частной и коллективной формах собственности на средства производства 

 

Тема 1.1. Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их 

классификация. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

3. Юридическая и экономическая категория собственности. 

4. Основные черты экономического содержания собственности. 

5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 
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8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

12. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика рыночной экономики  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

2. Кривая спроса и ее особенности. 

3. Предложение и его функция. Закон предложения. 

4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

7. Свойства рыночного равновесия. 

8. Государственное регулирование ценообразования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. «Экономические категории и экономические законы» 

2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 

3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 

4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 

5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 

6. «Характеристика метода научной абстракции» 

7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 

8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. Микроэкономика 

 Цель: формирование у студентов понимания рационального и эффективного ведения 

хозяйственной деятельности предприятий, фирм, организаций. Понять природу и 

определение издержек производства, их сущности и пути их снижения, влияние издержек на 

прибыль  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. 

Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный 

износ основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и 

постоянные издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в 

краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки 
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производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и 

отрицательный результат. 

 

Тема 2.1. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая природа предложения фирмы. 

2. Социально-экономические цели фирмы. 

3. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

4. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

Тема 2.2. Совершенная и несовершенная конкуренция 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция, рыночная стоимость и рыночная цена. 

2. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях 

совершенной конкуренции. 

3. Классификация рынков несовершенной конкуренции. Чистая монополия, естественные 

монополии и государственная политика. 

4. Олигополия: поведение в отношении цены выпуска. Цена и объем производства в 

условиях монополистической конкуренции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

2. «Виды цен и их взаимосвязь» 

3. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

4. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

5. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

6. «Меры государственного регулирования олигополистического рынка и их 

целесообразность» 

7. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

8. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

9. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

10. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

11. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 

РАЗДЕЛ 3. Макроэкономика 

 Цель: формирование у студентов знаний таких понятий как цикличность, безработица, 

инфляция. Выявить их причины, типы, последствия и взаимосвязи, а также способы их 

регулирования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 

Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. 
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Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического регулирования, 

или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, способствующая новому 

качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и 

предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

 

Тема 3.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические последствия, 

специфика в современной России. 

3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

6. Источники экономического роста. 

7. Факторная модель экономического роста. 

8. Государственное регулирование экономического роста. 

 

Тема 3.2. Государственная экономическая политика 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

3. Банковская система и ее структура. 

4. КБ и их операции. Банковские резервы. 

5. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

6. Сущность кредита и его основные формы и функции. 

7.  Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

8. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 

6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 
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рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 

2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине (модулю), 

утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

  

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции        

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-9 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Оценивает факторы 

риска 

 

 

Этап формирования знаний 

 

 

 
 

УК-9.2 Обеспечивает личную   

безопасность   и безопасность 

окружающих  

Этап формирования 

умений 

 

 

УК-9.3 Использует методы 

защиты в чрезвычайных  

ситуациях,  формирует  

культуру безопасного  и  

ответственного поведения при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-9 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 
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материал видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: (9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: [8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: (6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: [0-6] баллов. 

 

УК-9 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: (9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: [8-9) 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

УК-9 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: (6 

-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: [0-6] баллов. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Материальное производство как основа жизни человеческого общества. Личные и 

вещественные факторы общественного производства. 

2. Производительные силы и производственные отношения. Способ производства. 

Исторические этапы социально – экономического развития человеческого общества. 

3. Предмет экономической теории. Система экономических отношений. Взаимосвязь 

экономической теории и экономической политики. 

4. Метод экономической теории и уровни экономического исследования на уровне 

предприятия (микроэкономика) и на уровне общества (макроэкономика). 

5. Экономические законы и их объективный характер. Система экономических законов.  

6. Цель общественного развития и необходимость социализации современного 

производства. Понятие социально – экономического оптимизма. 

7. Понятие экономических агентов и их основные виды. Экономические интересы. 

8. Сущность собственности как экономической категории. Экономическая теория прав 

собственности. 

9. Виды собственности в современной экономике и формы хозяйствования. Связь перехода 

к рыночной экономике с преобразованием форм и отношений собственности. 

10. Понятие и типы экономических систем. Современные модели социально – 

ориентированной рыночной экономике. 

11. Объективные условия и экономическая система современной России. 

12. Сущность и виды потребностей людей. Закон возвышения потребностей людей. Закон 

возвышения потребностей. Экономические блага и их классификация. Товар и его 

свойства. 

13. Деньги. Их сущность и функции. Эволюция денег. 

14. Виды экономических ресурсов и их ограниченность. Производственные возможности 

общества, таблица и кривая производственных возможностей. 

15. Экономическая эффективность использования ресурсов, ее понятие и измерение. 

16. Рыночная организация хозяйства: поток товаров и доходов. 
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17. превращение денег в капитал. Сущность капитала. Постоянный и переменный капитал. 

18. Спрос и предложение в рыночной экономике. Графики спроса и предложения. Рыночный 

спрос и рыночное предложение. 

19. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и ее функции. 

20. Эластичность спроса и предложения. Спрос и предложение в кратчайшем, краткосрочном 

и долгосрочном периодах. 

21. Закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность и потребительный 

выбор. 

22. Сущность, условия и формы предпринимательcкой деятельности. Особенности 

предпринимательства в России. 

23. Труд как фактор производства, его производительность и интенсивность. 

24. Стоимость и издержки производства. Виды издержек производства, себестоимость и ее 

структура. 

25. Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Нормальная прибыль как 

элемент издержек. 

26. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

27. Ценообразование в совершенной конкуренции. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция.  

28. Ценообразование в условиях разных форм несовершенной конкуренции. 

29. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

30. Безработица, ее измерения и виды. Социально – экономические последствия 

безработицы. 

31. Инфляция, ее сущность, причины и виды. Последствия инфляции. 

32. Спрос на деньги и предложение денег. Денежный рынок. 

33. Структура банковской системы. Основные операции и роль коммерческих банков, 

банковская прибыль. 

34. Центральный банк и кредитно – денежная политика, ее цели и основные инструменты. 

35. Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении национального 

дохода. Доходы и расходы государственного бюджета. 

36. Государственный долг, его причины. Управление государственным долгом. 

37. Экономическая теория налогообложения. Виды и функции налогов. 

38. Фискальная политика и ее виды. 

39. Социальная сфера экономики и социальная политика. Система социальной защиты. 

40. Экономический рост, его измерение и источники. Факторы экономического роста. 

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

и т.д.): 

Задача №1: Рассчитать себестоимость диагностической услуги, исходя из следующих 

данных за месяц:  

- поступила выручка 20 000,0 руб.;  

- произведено диагностических услуг в день 40;  

- получена прибыль от диагностических услуг 7 000,0 руб.  

Задача№2: Рассчитать сумму косвенных расходов, приходящихся на платные услуги, 

исходя из следующих данных:  

- выплачена заработная плата на сумму 1 200 000,0 руб.;  

- затраты на медикаменты составили 175 000,0 руб.;  

- износ мягкого инвентаря составил 12 000,0 руб.;  

- стоимость коммунальных услуг 57 000,0 руб.;  

- стоимость аренды транспортных средств 12 000,0 руб.;  

- представительские расходы 10 000,0 руб.;  

- командировочные расходы 50 000,0 руб.;  

- объем выполненных услуг в рамках ФОМС 970 000,0 руб.;  

- объем платных услуг 415 000,0 руб.  
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Задача №3: Распределить затраты прачечной на стоимость услуг гастроэнтерологического 

и терапевтического отделений, исходя из следующих данных:  

- затраты гастроэнтерологического отделения 350,0 руб.;  

- затраты терапевтического отделения 280,0 руб.;  

- количество коек гастроэнтерологического отделения 45;  

- количество коек терапевтического отделения 50;  

- продолжительность пребывания в гастроэнтерологическом отделении 10 дней;  

- продолжительность пребывания в терапевтическом отделении 11 дней;  

- затраты прачечной 620,0 руб.;  

- объем прачечных услуг гастроэнтерологического отделения 102 кг;  

- объем прачечных услуг терапевтического отделения 120 кг;  

    - заполняемость отделений 100 %. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 
1.  Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488548  

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488938  

2.  Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488851  

https://urait.ru/bcode/488548
https://urait.ru/bcode/488938
https://urait.ru/bcode/488851
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Экономика» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

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

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

приносят не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 

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

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6. SKY DNS 

7. True Conf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
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) «Экономика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, 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 (компьютер, видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Экономика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Экономика» 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) «Экономика» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Экономика» 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://urait.ru/
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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о сущности, структуре информатики, видах современных информационных 

технологий с последующим применением в профессиональной деятельности в условиях 

перехода к цифровой экономике,  систематизации и углублении базовых знаний студентов 

по теории информации, основам алгоритмизации, вычислительной техники и 

информационных технологий, формировании практических навыков работы с информацией 

c использования современного программного обеспечения с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по видам 

профессиональной деятельности:  педагогический; методический; культурно-

просветительский; сопровождения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых в 

сфере информатики и информационных технологий; 

• получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на 

персональных компьютерах, 

• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества,  

• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  

• овладение навыками создания компьютерных презентаций, 

• усвоение студентами знаний о современных средствах и методах компьютерной 

обработки информации различных объемов и типов, 

• приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности  

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

Дисциплина (модуль) «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий» реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 

«Актерское искусство очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися на предыдущих уровнях образования, является базовой для всех курсов, 

использующих компьютерную технику. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

- Основы звукорежиссуры 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-3 в соответствии с 
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основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Работа с 

информацией 

ОПК-3 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 3.1 Учитывает 

особенности поиска 

информации в области 

искусства 

ОПК-3.2. Применяет 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий;  

Знать:  

основы поиска, 

хранения и 

систематизации 

информации  

 

 

 

 

 

  

ОПК-3.3. Умеет 

осуществлять поиск и 

систематизацию 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

системах сети 

Интернет;  

Уметь:  

пользоваться 

современными 

информационными 

технологиями  

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.4. Владеет 

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: навыками 

грамотного и 

безопасного поиска в 

открытых 

отечественных и 

зарубежных 

источниках с целью 

применения 

полученной 

информации в 

профессиональной 

деятельности  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы 

ее решения, действия 

по решению задачи 

Знать: историю 

возникновения, 

развития и 

современного 

состояния 

философской 

проблематики; ее 

методологическую и 

мировоззренческую 

значимость для 

становления 

молодого 

специалиста 

 УК-1.2 Находит, 

критически 

Уметь: работать с 

оригинальными и 
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анализирует и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

адаптированными 

философскими 

текстами, логично 

формулировать, 

излагать и отстаивать 

собственное видение 

проблем и способов 

их разрешения 

   УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

 

УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 

формирует 

собственные суждения 

и оценки; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т. д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

 

Владеть: базовыми 

принципами и 

приемами 

философского 

познания, навыками 

решения 
философских 

проблем, связанных с 

областью будущей 

профессиональной 

деятельности  

 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1 Использует на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках стиль делового 

общения, 

коммуникативно 

приемлемые 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Знать: лексический и 

грамматический 

минимум, в объеме, 

необходимом для 

работы с 

иноязычными 

текстами 

профессиональной 

направленности и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке. 

УК 4.2 Использует 

информационно 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

Уметь: читать и 

переводить 

иноязычную 

литературу по 

профилю подготовки, 

самостоятельно 

находить 

информацию о 

странах изучаемого 

языка из различных 

источников 

(периодические 

издания, Интернет, 

справочная, учебная, 

художественная 

литература); 

взаимодействовать и 

общаться на 

иностранном языке 
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   УК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

Владеть: одним из 

иностранных языков 

на уровне 

профессиональной 

коммуникации.  

УК 4.4 Умеет вести 

профессиональные 

устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего часов 

1 семестр 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

72 72   

Учебные занятия лекционного типа 20 20   

Практические занятия     

Лабораторные занятия 20 20   

Иная контактная работа  32 32   

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
63 63   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Студент в среде 

дистанционного обучения 

18 8 12 4  4 4 

Раздел 1.2 Создание 

эффектных презентаций  

18 8 12 4  4 4 

Модуль 2 (семестр 1) 

Раздел 2.1 Продвинутые 

методы обработки текстовых 

документов 

18 8 8 2  2 4 

Раздел 2.2 Продвинутые 

методы обработки 

электронных таблиц 

18 8 8 2  2 4 

Раздел 2.3 Автоматизация 

офиса 

18 8 8 2  2 4 

Раздел 2.4 Консультант-плюс 18 8 8 2  2 4 

Модуль 3 (семестр 1) 

Раздел 3.1 Информационные 

системы в профессиональной 

деятельности 

18 8 8 2  2 4 

Раздел 3.2 Технологии 

цифровой экономики и 

открытые данные в 

профессиональной 

деятельности 

18 7 8 2  2 4 

Контроль промежуточной 

аттестации 

 

9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет диф.  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 63 72 20  20 32 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 

Студент в среде 

дистанционного 

обучения 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 

Создание 

эффектных 

презентаций 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

16 8  4   4   

Модуль 2 (семестр 1) 

Раздел 2.1 

Продвинутые 

методы обработки 

текстовых 

документов 

8 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.2 

Продвинутые 

методы обработки 

электронных 

таблиц 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 

Автоматизация 

офиса 

8 4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2.4 

Консультант-плюс 
8 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

32 16  8   8   

Модуль 3 (семестр 1) 

Раздел 3.1 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

8 

 

4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 лаб. работа 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2 

Технологии 

цифровой 

экономики и 

открытые данные 

в 

профессиональной 

деятельности 

7 

 

3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

2 

лаб. работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

15 7  4  4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

63 31  16  16   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1.1. «Студент в среде дистанционного обучения» 

Цель: развитие навыков эффективной, комфортной и безопасной  работы в электронной 

среде в процессе обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 1. Студент в электронной образовательной среде. 

Дистанционное обучение. Фенкции систем дистанционного обучения. Классификация 

систем дистанционного обучения. 

Уровни дистанционного обучения. Виды технологий дистанционного обучения.. 

Преимущества дистанционного обучения 

Тема 2. Библиотечная деятельность.  

Библиотечные электронные системы. Научные электронные библиотеки. Российский 

индекс научного цитирования. Базы научного цитирования. 

Тема 3. Антивирусы.  

Информация как объект защиты. Понятие безопасности информационных систем. 

Основные методы и средства противодействия угрозам безопасности информационных 

систем. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты 

информации. Законодательство в сфере информационных технологий. Компьютерные 

вирусы. Методы защиты от вирусов, методы профилактики. Антивирусное программное 
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обеспечение. Резервирование и архивация данных. Программы резервного копирования, 

программы-архиваторы. 

Тема 4. Поисковые системы.  

Технические, технологические и организационные основы построения глобальной 

сети Интернет. Адресация в Интернет; основные службы Интернет. Поисковые системы. 

Основные способы поиска информации. Как работает поисковой индекс. Поисковый робот. 

Поисковая машина.  

Тема 5. Геоинформационные системы 

Тема 6. Облачные сервисы. Организация совместной работы: сервисы Google. Web-

службы в облаке 

Обзор «облачных» архитектур. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Преимущества и 

риски, связанные с IaaS. Область применения IaaS. Software-as-a-Service (SaaS). Крупнейшие 

SaaS-решения. Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область применения SaaS. 

Platform-as-a-Service (PaaS). CaaS. MaaS.  

Google Apps.Почта и обмен сообщениями. Календарь.  Google Docs: Документы, 

Таблицы, Презентации, Формы.  Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 

Стартовая страница и редактор страниц. App Engine. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки систем дистанционного обучения. 

2. Кейс-технологии. TV-технологии. Сетевые технологии. 

3. Библиотечные электронные системы. 

4. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты 

информации. 

5. Компьютерные вирусы.  

6. Методы защиты от вирусов, методы профилактики.  

7. Антивирусное программное обеспечение. 

8. Сетевые модели «облачных» сервисов.  

9. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

10. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS.  

11. Platform-as-a-Service (PaaS). 

12. Платформа Windows Azure.  

13. Облачные сервисы Microsoft 

14. Облачные сервисы Google 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

Рубежное тестирование к Разделу 1.1. 

 

Дистанционное обучение – это … 

а) комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии  

б) целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и 

навыками 

в) комплекс образовательных услуг 
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г) форма организации процесса обучения, основным принципом которой является принцип 

свободы выбора 

По способу получения учебной информации различают? 

а) синхронные и асинхронные учебные системы  

б) технические и технологические учебные системы 

в) поисковые системы 

г) синхронные учебные системы 

Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий 

обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: 

а) интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD, 

IRC, MOO 

б) интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD 

в) MUD, IRC, MOO  

г) интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции 

Преимущества дистанционного обучения 

а) возможность обучаться в индивидуальном темпе  

б) интерактивность 

в) возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа 

г) свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам 

 

Общее количество вопросов – 25 (из 60). 

Время прохождения теста – 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

 

№ секции Кол-во вопросов Выборка 

1.1. 5 2 

1.2. 7 3 

1.3. 13 8 

1.4. 23 8 

1.5. 5 2 

1.6. 7 2 

Итого 60 25 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

РАЗДЕЛ 1.2. «Создание эффектных презентаций» 

 

Цель: Ознакомиться с технологиями создания презентаций. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные типы презентаций. Создание базовой презентации в PowerPoint. Приемы 

создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint. Работа в программе в 

различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими.  
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Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности MS PowerPoint.  

2. Режимы работы программы MS PowerPoint.  

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устноых выступлений. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Что такое презентация PowerPoint? 

а) демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере   

б) прикладная программа для обработки электронных таблиц  

в) устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

г) текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

PowerPoint нужен для создания …. 

а) таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных выражений  

б) текстовых документов, содержащих графические объекты 

в) Internet-страниц с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

2.1. 17 

2.2. 3 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.1 «Продвинутые методы обработки текстовых документов» 

 

Цель: изучение методов автоматизации работы с типовыми документами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления данных в компьютере. Форматы текстовых файлов. Способы 

кодирования текстовой информации. Правила набора текста и форматирования документа с 
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учетом дальнейшего использования. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов.  

Назначение режима «Главный документ». Использование шаблонов для работы с типовыми 

документами. Работа со стилями и списками.  Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Ссылки. Рассылки. Рецензирование. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в MS Word. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Основные функции текстового редактора: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

б) создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

в) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах 

Что такое курсор? 

а) клавиша на клавиатуре 

б) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый 

с клавиатуры символ 

в) наименьший элемент изображения на экране 
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Темы 1-6. 

1. Работа с документами. 

2. Работа со стилями и списками. 

3. Сложное форматирование документов. 

4. Таблицы. 

5. Графические объекты. 

6. Формулы. 

Общее количество вопросов – 25 (из 60). 

Время прохождения теста – 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

№ секции Кол-во вопросов выборка 

1. 31 10 

2. 9 5 

3. 9 5 

4. 3 1 

5. 6 3 

6. 2 1 

Итого 60 25 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.2  «Продвинутые методы обработки электронных таблиц» 

 

Цель: освоение информационных технологий обработки числовой информации в 

электронных таблицах. Совершенствуются способности к анализу, логическому 

осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация процессов 

обработки данных. Основные методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Статистическая обработка данных. Построение графических 

зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование 

для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц.  Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. Создание элементов 

управления на рабочем листе Графические возможности современных табличных 

процессоров. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ознакомление с интерфейсом программы. 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

5. Форматирование текстовых данных 

6. Форматирование числовых данных 

7. Создание условных форматов и примечаний. 

8. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
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9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 

11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 

13. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 

14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 

16. Использование мастера функций для ввода формул. 

17. Синтаксис и правила использования статистических функций.  

18. Синтаксис и правила использования логических функций. 

19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  

20. Назначение диаграмм различных типов. 

21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

22. Методы оформления диаграмм различного типа. 

23. Списки и требования к их содержанию и оформлению 

24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

25. Фильтры и их виды. 

26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 

28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

29. Назначение метода Подбор параметра. 

30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

31. Назначение метода Поиск решения. 

32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре MS Excel. 

37. Использование мастера функций для ввода формул. 

38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  

39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2   

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2  :  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 Основное назначение электронных таблиц - 

а) редактировать и форматировать текстовые документы 

б) хранить большие объемы информации 

в) выполнять расчет по формулам 

г) нет правильного ответа 

Что позволяет выполнять электронная таблица? 

а) решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций 
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б) представлять данные в виде диаграмм, графиков 

в) при изменении данных автоматически пересчитывать результат 

г) выполнять чертежные работы 

 

Темы: 

4.1 Введение в MS Excel  

4.2 Основы вычислений  

4.3 Работа с диаграммами  

4.4 Списки в MS Excel  

 

Общее количество вопросов – 20 из 87 

Время прохождения теста – 45 минут 

 

 

№ секции Кол-во вопросов 

4.1. 3 

4.2. 10 

4.3. 3 

4.4 4 

Итого 20 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3  «Автоматизация офиса» 

 

Цель: заключается в изучении моделей  организации обработки информационных потоков, 

ознакомлении с технологиями программирования и автоматизации приложений MSOffice с 

помощью VBA. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные 

приложения, прикладное ПО, антивирусы). Направления автоматизации деятельности 

офисов. Обеспечение совместной деятельности. Пример системы автоматизации 

документооборота "1С:Документооборот". 

Облачные ИТ автоматизации офиса. Информационные облачные технологии автоматизации 

офиса. Сущность, методы и инструментарий. «Умный офис»: от умного энергопотребления 

до умной печати. Технологии современного офиса: Интернет вещей, Искусственный 

интеллект, Параллельная работа с документами, Удаленная работа, Облачное хранение, VR и 

AR (виртуальная и дополненная реальность), 3-D печать. 

Автоматизация приложений MS Office. Visual Basic for Application (VBA), MS Excel, MS 

Word. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационная технология автоматизированного офиса. 

2. Развитие офисной автоматизации: от традиционного офиса к производственному и 

электронному 

3.  лектронный документооборот 
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4. Системы автоматизации делопроизводства  

5. Системы комплексной автоматизации бизнес-процессов. 

6. Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 

7. Автоматизация приложений MS Office. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Cистема документооборота должна содержать: 

а) Развитые средства адаптации к административной структуре компании 

б) Планирование работы 

в) Порядок работы с документами 

г) Планирование мероприятий 

Планирование работ включает в себя: 

а) Планирование ресурсов 

б) Порядок работы с документами 

в) Составление регламента работ 

г) Калькуляцию затрат 

 

Темы: 

5.1 Современные технологии  автоматизации офиса 

5.2 Направления автоматизации деятельности офисов 

5.3 «Умный офис»: от умного энергопотребления до умной печати 

5.4 Автоматизация работы с офисным пакетом Microsoft Office 

 

Общее количество вопросов – 16 из 85  

Время прохождения теста – 45 минут  

 

 

№ секции Кол-во вопросов 

5.1. 4 

5.2. 4 

5.4. 4 

5.5. 4 

Итого 16 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.4. «Консультант-плюс» 
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Цель: заключается в формировании представления о назначении правовой информации и 

навыков работы в справочных правовых системах на примере системы КонсультантПлюс. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Тема 1. Сравнение системы Консультант плюс с другими СПС 

Тема 2. Структура Справочной правовой системы 

Назначение и возможности программы. Состав Информационных Банков (ИБ). Состав 

систем семейства. Пополнение системы «Консультант Плюс». Работа с системой 

Тема 3. Как искать информацию в  системе Консультант Плюс 

Поиск документа или его фрагмента. Поиск ответа на практический вопрос. Создание 

подборки документов по теме. Поиск справочной информации.  

Тема 4. Как сохранить результаты своей работы 

Работа с текстом документа: копирование в Word, сохранение в файл,. печать, отправка 

по электронной почте. Работа с закладками: установка и редактирование. Сохранение 

документов в папки 

Тема 5. Как проанализировать документ и не упустить ничего важного 

Анализ найденного документа. Справка и примечания. Поиск дополнительной 

информации к документу: значок «i» и гиперссылки. Получение текста документа на 

определенную дату: редакции документа. Отслеживание изменений в отдельных 

документах и в законодательстве 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возможности выбора профиля в соответствии с профессиональными потребностями 

2. Поиск документа или его фрагмента. 

3. Поиск ответа на практический вопрос. 

4. Создание подборки документов по теме. 

5. Поиск справочной информацииОбращение к Быстрому поиску через стартовую 

страницу и панель инструментов. 

6. В каких случаях эффективен Быстрый поиск. 

7. Что и как задавать в строке Быстрого поиска, если требуется найти документ, 

фрагмент документа. 

8. В каких случаях эффективен поиск документов через Карточку поиска. 

9. Методика работы с Карточкой поиска (какие поля в каких случаях лучше 

использовать, сколько полей заполнять и т.д.). 

10. Как задать нужное значение в словаре и занести его в поле Карточки поиска, какова 

методика заполнения полей «Название документа» и «Текст документа», как работать 

с полем «Дата», в каких случаях и как можно использовать логические условия в 

словарях Знать, что и как задавать в строке Быстрого поиска, если требуется найти 

подборку документов по практическому вопросу. 

11.  В чем особенности списка документов, полученного в результате Быстрого поиска. 

12. Электронный журнал «Азбука права», какую информацию можно в нем получить. 

13. Уметь пользоваться электронным журналом «Азбука права». 

14. Подборки документов по теме или по общим реквизитам. 

15. Дерево-список и его структура. 

16. Виды информации, которую можно получить в разделе «Справочная информация», 

как ним обратиться. 

17. Способы сохранения полученной информации, как  выбрать наиболее удобный. 

18. Как копировать документ или его фрагмент в Word, варианты копирования. 

19. Назначение закладок, назначение папок 

20. Назначение функции «Документ на контроле», как ставить документы на контроль и 

снимать с контроля, как получить сведения об изменениях в документах на контроле 

21. Особенности представления текста документа в системе КонсультантПлюс 
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22. Как получить полезную дополнительную информацию к документу или его 

фрагментам, для чего это нужно. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

СПС Консультант Плюс появилась: 

а) в 1985 году  

б) в 2000 году 

в) в 1998 году 

г) в 1992 году 

Лозунгом компании «Консультант Плюс» является: 

а) Быстрее, Выше, Сильнее 

б) Мы работаем, Вы отдыхаете 

в) Надежная правовая поддержка 

г) Мы ищем, Вы находите 

Основными источниками получения информации для включения ее в раздел 

«Законодательство» являются: 

а) органы власти и управления на основании договоров об информационном обмене 

б) официальные источники публикации 

в) любые СМИ 

г) сотрудники органов власти и управления на основе личных контактов 

 

Общее количество вопросов – 16 из 58  

Время прохождения теста – 45 минут  

 

№ секции Кол-во вопросов 

6.1. 4 

6.2. 4 

6.3. 12 

6.4. 11 

6.5. 27 

Итого 58 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 3.1.  

3.1.1 «Информационные системы в профессиональной деятельности» 
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Цель: знакомство с основными достижениями в области информационных систем, которые 

дают возможность существенно повысить эффективность профессиональной деятельности и 

создать принципиально новые направления развития. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие информационной системы. Управление информационным ресурсом. Основные 

сектора программного обеспечения на рынке ИКТ. Методологии MRP, ERP, CSRP, 

функциональные приложения информационных систем СRM, PLM. Системы 

автоматизации бизнес-процессов. Информационные системы в медиаиндустрии, системы 

машинного перевода. Геоинформационные системы. Медицинские информационные 

системы. Программное обеспечение с закрытым кодом, лицензионный договор, условно-

бесплатное программное обеспечение, виды лицензионных соглашений. Свободное 

программное обеспечение, концепция открытого кода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Аналитическая пирамиды» Gartner. Классы информационных систем. MRP, ERP, 

CSRP, СRM, PLM. 

2. Системы корпоративного планирования и бюджетирования.  

3. Системы консолидации финансовой отчетности.  

4. Системы класса СRM. 

5. BI-приложения. Примеры BI-приложений компании Oracle. 

6. Системы прогностической аналитики.  

7. Современные статистические системы: решения, ориентированные на 

программирование: R, MATLAB. 

8. Современные статистические системы: решения, ориентированные на анализ данных: 

MS Excel, SAS, SPSS, Stata 

9. Системы сбора и анализа онлайн-аналитической деятельности.  

10. Геоинформационные системы.  

11. Медицинские информационные системы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1.1 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Что такое PLM 

а) Система управления отношениями с заказчиком  

б) Система управления жизненным циклом продукта  

в) Система сбора и обработки данных  

г) Система управления отношениями с поставщиками  

Основные функциональные возможности ERP системы 

а) Управление производством  

б) Сбытовое обеспечение  

в) Управление логистикой  

г) Частично документооборот  

Какие опции НЕ входят в ERP 
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а) Модуль CRM 

б) Модуль HelpDesk  

в) Модуль учета рабочего времени 

г) MRP 

 

Темы: 

7.1 Классификации информационных систем. Экономические ИС 

7.2. Системы автоматизации бизнес-процессов 

7.3. Медицинские информационные системы 

7.4. Геоинформационные системы 

Общее количество вопросов – 16 из 93  

Время прохождения теста – 45 минут  

 

 

№ секции Кол-во вопросов 

7.1. 4 

7.2. 4 

7.3. 4 

7.4. 4 

Итого 16 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 3.1.2. «Продукты компании 1С в профессиональной деятельности» 

 

Цель: получить предстваление о платформе 1С и прикладных решениях, разработанных на 

ее основе, навыки работы с продуктами 1С для автоматизации деятельности организаций и 

частных лиц. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Продукты компании 1С в профессиональной деятельности. Программные решения 1С 

для учета. Отраслевые решения. Образование.  

Знакомство с платформой 1С:Предприятие 8.3.: среда исполнения; среда разработки. 

Установка системы 1С:Предприятие. Запуск системы 1С:Предприятие. Общие принципы 

работы с продуктами 1С.  

Как устроена «1 С: Бухгалтерия предприятия 8.3» (основные разделы, главное меню 

программы, главное меню документа). Принципы ведения учета в «1 С: Бухгалтерия 

предприятия» (субконто счета, автоматизированный и ручной ввод операций). 

 «1С: Управление фирмой»: управленческий учет, основные возможности решения.  

Конфигуратор. Подсистемы, справочники, документы, регистры накопления и оборотные 

регистры, периодические регистры, отчеты, макеты, перечисления и проведение 

документов. Разработка конфигурации. 

Инернет-решения 1С. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Продукты компании 1С в профессиональной деятельности. Отраслевые решения. 

2. «1 С: Бухгалтерия предприятия 8.3»: основные разделы, главное меню программы, 

главное меню документа. 

3. Принципы ведения учета в «1 С: Бухгалтерия предприятия»: субконто счета, 

автоматизированный и ручной ввод операций 

4.  «1С: Управление фирмой»: управленческий учет, основные возможности решения. 

5. Справочники в «1С:Предприятии»: назначение  

6.  Информация о хозяйственных операциях: способы ввода и отображения. Журналы.  

7.  План счетов: назначение, создание. 

8.  Обработки: определение, назначение 

9. Основное назначение регистров системы «1С:Предприятие»  

10.  Отчеты 

11. Индивидуальные пользовательские интерфейсы и роли пользователей. Роли в системе 

«1С:Предприятие»  

12. Демонстрационная информационная база 

13. Окно запуска и режимы запуска программы «Управление небольшой фирмой»  

14. Режим «1С:Предприятие»: назначение  

15. Режим «Конфигуратор»: назначение  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1.2 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Обработка… (дополните данное определение) 

а) Списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования 

б) Средство получения выходной информации 

в) Используется для выполнения различных действий над информационной базой 

г) Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств 

Регистры … (дополните данное определение) 

а) Списки значений, задаваемые на этапе конфигурирования 

б) Средство получения выходной информации 

в) Используется для выполнения различных действий над информационной базой 

г) Средств накопления оперативной информации о наличии и движении средств 

Журнал расчетов … (дополните данное определение) 

а) Средство проведения периодических расчетов и хранения результатов расчета прошлых 

периодов 

б) Алгоритмы, по которым могут проводиться расчеты записей журналов расчета 

в) Средство логического объединения видов расчета по тем или иным признакам 

г) Средство построения графиков работы предприятия, внешних организаций или отдельных 

категорий работников 

 

Тема 1. Программные продукты компании 1С 

Тема 2. Как устроена «1 С: Бухгалтерия предприятия 8.3» 

Тема 3. Конфигуратор 
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Общее количество вопросов – 16 из 64  

Время прохождения теста – 45 минут  

 

 

№ секции Кол-во вопросов 

7.1. 13 

7.2. 21 

7.3. 30 

Итого 16 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 3.2.  

3.2.1 «Технологии цифровой экономики и открытые данные в профессиональной 

деятельности» 

 

Цель: получить предстваление об основных технологиях цифровой экономики, научиться 

извлекать данные из открытых источников и визуализировать информацию.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние 

на традиционные сектора экономики.Ошибка! Закладка не определена. Искусственный 

интеллектОшибка! Закладка не определена.. Как используется искусственный 

интеллектОшибка! Закладка не определена.. 

Концепция открытых данныхОшибка! Закладка не определена.. Стратегия открытых 

данных: история и современностьОшибка! Закладка не определена..  

«Большие данные» (Big Data). Открытые источники информации.Ошибка! Закладка не 

определена. Извлечение данных из открытых источников интернетаОшибка! Закладка не 

определена.. Поисковые машины, ориентированные на данныеОшибка! Закладка не 

определена.. Парсинг. Юридические аспекты.Ошибка! Закладка не определена. Что такое 

HTML и как строятся сайты.Ошибка! Закладка не определена. Парсинг с помощью 

PythonОшибка! Закладка не определена. 

Журналистика данных: направление, цель, история. Связь журналистики данных с 

информатикой, дизайном, статистикой.Ошибка! Закладка не определена. Визуализация 

данных против инфографики? Искусство инфографикиОшибка! Закладка не определена.. 

Теория цветаОшибка! Закладка не определена.. КомпозицияОшибка! Закладка не 

определена. слайдов. Инструменты для визуализацииОшибка! Закладка не определена.. 

СторителлингОшибка! Закладка не определена.. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

2.  Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

_Toc12519392
_Toc12519393
_Toc12519394
_Toc12519396
_Toc12519401
_Toc12519402
_Toc12519404
_Toc12519405
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3.  Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

4. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, туманные 

вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные технологии, технологии 

идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство», 

роботизация, технологии открытого производства, беспилотные технологии, 

биометрические технологии 

5.  Стратегической задачей государства в областях электронной торговли C2C, B2C, B2B 

6. Взаимодействие бизнеса и государства в электронной форме (B2G) и Цифровая 

трансформация в сфере связи и телекоммуникаций.  

7. Цифровая трансформация энергетики. 

8. Веб-сайт как система электронных документов.  

9. html-страницы и создание сайтов: инструменты,процесс.  

10. Парсинг сайтов: юридические аспекты, законодательство и работа с информацией, 

инструменты. 

11. Журналистика данных: цель, задачи, история. 

12. Инфографика и визуализация. Сторителлинг: принципы, две стратегии. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2.1 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

Основные задачи программы "Цифровая экономика": 

а) Обеспечение технологического лидерства страны в условиях формирования глобального 

цифрового пространства 

б) Формирование качественно новой структуры экономических активов 

в) Формирование подходов к организации отрасли торговли, учитывающих достижения 

цифровой экономики  

г) Добавить функцию распознавания изображений в вопросно-ответные функции для 

описания данных 

Наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем выполнять творческие 

функции, которые традиционно считаются прерогативой человека - это: 

а) Искусственный интеллект 

б) Туманные вычисления 

в) Суперкомпьютерные технологии 

г) Квантовые технологии 

 Архитектура системного уровня для расширения облачных функций хранения, вычисления 

и сетевого взаимодействия - это: 

а) Технологии идентификации 

б) Квантовые технологии 

в) Туманные вычисления 

г) Сквозные технологии 

 

Тема 1. Технологии цифровой экономики 

Тема 2. Концепция открытых данных 
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Тема 3. Извлечение данных из открытых источников интернета 

Тема 4. Журналистика данных 

 

Общее количество вопросов – 16 из 73  

Время прохождения теста – 45  

 

 

№ секции Кол-во вопросов 

9.1. 4 

9.2. 4 

9.3. 4 

9.4 4 

Итого 16 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.2.  

3.2.2.«Технологии цифровой экономики и открытые данные в профессиональной 

деятельности» 

 

Цель: получить предстваление об основных технологиях цифровой экономики, применении 

нейросетей, получить навыки по применению методов машинного обучения в социально-

экономической сфере и в области автоматической обработки естественного языка.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы машинного обучения. Область Data Science. Интеллектуальный анализ данных. 

Основные понятия машинного обучения. Где искать датасеты. Задачи классификации и 

регрессии. Обучение с учителем. Кластеризация. Обучение без учителя. Методы глубокого 

обучения. Нейросети в искусстве. 

Разработка управленческих решений в бизнесе. Примеры актуальных применений в сфере 

маркетинга. Пример: система оценки стоимости недвижимости. Использование 

компьютерного зрения в промышленности, медицине и социальной сфере. 

Анализ текстов. Информационные технологии в лингвистике. OCR-системы. 

Автоматическое реферирование и аннотирование. Машинный перевод. Обработка текстов 

(NLP). Закон Ципфа. Python-библиотека NLTK. Пример: Система анализа мнений 

покупателей смартфонов. 

Анализ сетевых сообществ. Социа́льный граф. Взаимоотношения. Метрики 

взаимоотношений в социальном графе. Связи. Метрики связей. Сегментация. Метрики 

сегментации. Задачи анализа сетевых сообществ. Влияние социальных сетей на бизнес. 

Аналитика данных в Twitter, в Instagram/Pinterest, в YouTube. Выбор инструментов для 

анализа социальных медиа 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные задачи и методы машинного обучения. 
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2. Задачи классификации и регрессии. Обучение с учителем.  

3. Кластеризация. Обучение без учителя.  

4. Нейросети и их обучение. 

5. Применение анализа данных в маркетинге.  

6. Примеры использование компьютерного зрения в промышленности, логистике, 

медицине и социальной сфере. 

7. Информационные технологии в лингвистике. OCR-системы. Автоматическое 

реферирование и аннотирование.  

8. Обработка текстов (NLP). Стемминг, лемматизация, токенизация. Стоп-слова.  

9. Закон Ципфа. Машинный перевод. 

10. Python-библиотеки для NLP: назначение и основные возможности 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2.2. 

При изучении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Где применяется задача регрессии?  

а) Анализ тональности 

б) Анализ спроса, объема продаж 

в) Любые зависимости числа от времени 

г) Определение языка 

Выберете задачи прикладной лингвистики: 

а) создание систем искусственного интеллекта 

б) разработка различного типа автоматических словарей 

в) создание систем понимания устной речи 

г) создание систем автоматического перевода 

Что такое токенизация? 

а) обработка естественного языка 

б) это процесс разделения письменного языка на предложения-компоненты 

в) эмпирическая закономерность распределения частоты слов естественного языка 

г) это процесс нахождения основы слова, которая не обязательно совпадает с корнем слова 

 

Тема 10.1 Методы машинного обучения 

Тема 10.2 Анализ текстов 

Тема 10.3 Анализ сетевых сообществ 

Общее количество вопросов – 16 из 60  

Время прохождения теста – 45 минут 

Общее количество вопросов – 16 из 73  

Время прохождения теста – 45  

 

 

№ секции Кол-во вопросов 

10.1. 4 

10.2. 4 

10.3. 4 
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Итого 16 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-3 

Способен понимать принципы работы 

современных 

информационных технологий и использовать их 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК 3.1 

Учитывает 

особенности 

поиска 

информации в 

области искусства 

ОПК-3.2. 

Применяет 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий;  

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК-3.3. Умеет 

осуществлять 

поиск и 

систематизацию 

информации в 

отечественных и 

зарубежных 

информационных 

системах сети 

Интернет;  

Этап 

формирования 

умений 

 

ОПК-3.4. Владеет 

навыками 

применения 

Этап 

формирования 

навыков и 
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современных 

информационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

получения 

опыта 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

этапы ее решения, 

действия по 

решению задачи 

УК-1.2 Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной 

задачи 

Этап 

формирования 

знаний 

УК- 1.3 

Рассматривает 

различные 

варианты решения 

задачи, оценивает 

их преимущества и 

риски 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.4 Грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формирует 

собственные 

суждения и оценки; 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т. д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет 

и оценивает 

практические 

последствия 

возможных 

решений задачи 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1 Использует 

на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках стиль 

делового общения, 

коммуникативно 

приемлемые 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Этап 

формирования 

знаний 
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УК 4.2  Использует 

информационно 

коммуникационные 

технологии при 

поиске 

необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

нагосударственном 

и иностранном (ых) 

языках 

УК 4.3 Ведет 

деловую 

переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках 

УК 4.4 Умеет вести 

профессиональные 

устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Этап 

формирования 

умений 

УК 4.5 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

академических 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на 

государственный 

язык 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-3, УК-1, 

УК-4 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-3, УК-1, 

УК-4 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ОПК-3, УК-1, 

УК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 
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получения опыта.  задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач на 

компьютере, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) "Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий" 

 

Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации 

 

Модуль 1 

 

1. Преимущества и недостатки систем дистанционного обучения. 

2. Кейс-технологии. TV-технологии. Сетевые технологии. 

3. Библиотечные электронные системы. 

4. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты 

информации. 

5. Компьютерные вирусы.  

6. Методы защиты от вирусов, методы профилактики.  

7. Антивирусное программное обеспечение. 

8. Сетевые модели «облачных» сервисов.  

9. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

10. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS.  

11. Platform-as-a-Service (PaaS). 

12. Платформа Windows Azure.  

13. Облачные сервисы Microsoft 

14. Облачные сервисы Google 

15. Определить понятие «Файловая система». 

16. Раскрыть понятия «файл» и «папка».  

17. Указать общие свойства и различия объектов «файл» и «папка». 

18. Назвать свойства файлов. 
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19. Дать характеристику структуры файловой системы ОС MS Windows. 

20. Охарактеризовать виды и особенности меню ОС MS Windows. 

21. Охарактеризовать виды и особенности окон ОС MS Windows. 

22. Назвать основные элементы интерфейса ОС MS Windows. 

23. Информационные технологии автоматизированного проектирования 

24. Программные средства информационных технологий 

25. Технические средства информационных технологий 

26. Этапы эволюции информационных технологий 

27. CASE – технологии 

28. Компьютерные сети. Основные понятия 

29. Глобальные компьютерные сети 

30. Локальные компьютерные сети 

31. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем 

32. Информационно-справочные системы и информационно – поисковые технологии 

33. Системы автоматизации документооборота и учета 

34. Информационные сетевые технологии 

35. Мультимедиа – технологии. Основные понятия 

36. Экспертные системы. Основные понятия 

37. Информационные технологии защиты информации 

38. Информационные технологии в образовании 

39. Телекоммуникационные технологии 

40. Обзор современных систем автоматизированного бухгалтерского учета (САБУ) 

41. Каналы связи и способы доступа в INTERNET 

42. Структура INTERNET. Руководящие органы и стандарты INTERNET 

43. Средства разработки Web – страниц 

44. Современная компьютерная графика 

45. Проблема защиты информации в сети INTERNET 

46. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике 

47. Техническое обеспечение компьютерных сетей 
 

 

Модуль 2 

 

1. Назначение и возможности текстового процессора MS Word. 

2. Виды символов, используемых при создании документа, и способы их ввода. 

3. Основные средства автоматизации процесса ввода и редактирования текста. 

4. Описать порядок использования справочной системы MS WORD. 

5. Режимы просмотра документа и способы их изменения. 

6. Способы ввода  в текст символов, отсутствующих на клавиатуре. 

7. Назначение и порядок использования «Автозамены». 

8. Различные выделения фрагментов документа, способы копирования и перемещения 

фрагментов текста. 

9. Порядок проверки правописания, возможности использования словарей. 

10. Методы поиска и замены фрагментов текста. 

11. Свойства документа, поиска файла по его свойствам. 

12. Описать действия для изменения параметров страницы. 

13. В каких единицах измеряется размер символов? 

14. Способы настройки параметров абзаца. 

15. Технологию оформления многоколонного текста. 

16. Способы настройки параметров страница. 

17. Свойства и назначение раздела документа. 

18. Описать возможные виды колонтитулов в одном документе и способы их создания. 
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19. Способы ввода номеров страниц в документ и возможности по изменению их 

форматов. 

20. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков. 

21. Способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных списках. Способы 

изменения нумерации в многоуровневых списках. 

22. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности использования 

стилей при оформлении текстового документа. 

23. Описать способы создания и/или изменения стиля. 

24. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа» 

25. Способ создания оглавлений и внесения изменений в них. 

26. Способ создания предметного указателя и внесения изменений в него.  

27. Дать определение сноски. 

28. Виды сносок и способы их создания. 

29. Особенности автоматической и пользовательской нумерации сносок. 

30. Назначение закладок и способы их создания. 

31. Охарактеризовать назначение и способы создания примечаний. 

32. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

33. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

34. Дать определение гиперссылки и описать технологию её создания. 

35. Описать способы создания таблицы. 

36. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы: добавления и удаления 

столбцов и строк, объединения и разделения ячеек. 

37. Способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины столбцов. 

38. Последовательность действий по созданию диаграмм на основании табличных 

данных. 

39. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа. 

40. Возможности по форматированию графических объектов разных типов  в тексте 

документа.  

41. Какие типы стилей используются в Word? Как создать стиль и применить его в 

оформлении документа? 

42. Каковы преимущества использования стилей при оформлении документа? 

43. В чем преимущества и недостатки автоматической нумерации сносок? 

44. Как задать информацию о рецензенте при создании примечания? 

45. Каково назначение и приемы создания перекрестных ссылок? Как обновить значение 

перекрестной ссылки при изменении объекта, для которого создана ссылка? 

46. Каков порядок создания оглавления в документе, состоящем из одного файла? 

47. Как вывести на экран Полосу стилей? В каких режимах просмотра это можно 

сделать? 

48. Как просмотреть на экране заголовки, имеющиеся в документе? 

49. Как пометить элементы предметного указателя? Как сформировать предметный 

указатель? 

50. Как автоматически пронумеровать иллюстрации (рисунки, таблицы) и создать их 

перечень? 

51. В чем преимущества работы в режиме главного документа? Как создать главный 

документ? 

52. Как создать разные колонтитулы для отдельных вложенных документов в режиме 

Главный документ? 

53. Как вставить перекрестную ссылку из одного вложенного документа на другой 

вложенный документ? 

54. Как создать сквозную нумерацию заголовков по всем вложенным документам 

главного документа? 

55. Как создать общее оглавление для всех вложенных документов? Как создать общий 

список иллюстраций, предметный указатель? 
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56. Что такое «поля Word»? Как просмотреть на экране коды полей? 

57. Какой шаблон используется по умолчанию для создания документов? 

58. Какие действия нужно выполнить для создания нового шаблона? 

59. Как связать с шаблоном элемент автотекста? Как связать с шаблоном стиль 

оформления? 

60. Как создать документ на базе пользовательского шаблона? 

61. Как происходит процесс создания серийных писем? 

 

Модуль 3 

 

1. «Аналитическая пирамиды» Gartner. Классы информационных систем. 

2. Транзакционные системы, хранилища и витрины данных, средства обнаружения 

знаний 

3. Системы сбора и анализа онлайн-аналитической деятельности.  

4. Информационные системы органов государственной статистики 

5. Первые статистические пакеты. Обзор современных статистических систем. 

6. Методология сбалансированных систем показателей (Balanced Scorecard, BSC).  BSC-

системы. 

7. Нейросети и их обучение. 

8. Применение анализа данных в маркетинге.  

9. Примеры использование компьютерного зрения в промышленности, логистике, 

медицине и социальной сфере. 

10. Информационные технологии в лингвистике. OCR-системы. Автоматическое 

реферирование и аннотирование.  

11. Обработка текстов (NLP). Стемминг, лемматизация, токенизация. Стоп-слова.  

12. Закон Ципфа. Машинный перевод. 

13. BI-приложения. Примеры BI-приложений компании Oracle. 

14. Системы статистического анализа данных. 

15. Системы прогностической аналитики.  

16. Экспертные системы поддержки принятия решений. 

17. Архитектура современных информационно-поисковых систем. Информационные 

ресурсы и их представление. 

18. Постановка задач обучения по прецедентам.  

19. Объекты и признаки. Типы шкал: бинарные, номинальные, порядковые, 

количественные. Типы задач: классификация, регрессия, прогнозирование, 

кластеризация.  

20. Примеры прикладных задач.  

21. Основные понятия: модель алгоритмов, метод обучения, функция потерь и 

функционал качества, принцип минимизации эмпирического риска, обобщающая 

способность, скользящий контроль.  

22. Методика экспериментального исследования и сравнения алгоритмов на модельных и 

реальных данных.  

23. CRISP-DM: межотраслевой стандарт ведения проектов интеллектуального анализа 

данных. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 
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государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе по 5-балльной системе для 

дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст 

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

https://urait.ru/bcode/488708  

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490721  

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490722  

 

.5.1.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493962  

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493963   

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

 

https://urait.ru/bcode/488708
https://urait.ru/bcode/490721
https://urait.ru/bcode/490722
https://urait.ru/bcode/493962
https://urait.ru/bcode/493963
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину 

(модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство»  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, 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 (компьютер, видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

чрезвычайных ситуаций, ролевых игр, ситуационных задач, лекции-дискуссии в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено применением электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
41 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» 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) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана со специальностью  «Актер 

драматического театра и кино», реализуемой основной профессиональной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» заключается в освоении 

основных методов и технологий проектирования и моделирования культурной среды, 

приобретения навыков системного анализа ее элементов, структуры, функциональной 

целостности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о проектной деятельности, в том числе об 

основах социокультурного проектирования, о научно-исследовательской и 

научно-педагогической проектной деятельности в области культуры и 

искусства, об управлении социокультурными проектами; 

2. изучение современного состояния науки и практики по вопросу создания 

творческих проектов в области культуры, искусства и художественно-

творческого образования; 

3. освоение инновационного научно-исследовательского опыта проектирования в 

области создания проектов в стране и за рубежом; 

4. формирование навыков исследовательской работы в области социокультурного 

проектирования.  

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Проектная деятельность» реализуется в обязательной части 

основной образовательной программы по специальности 52.05.01 Актерское искусство 

очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин:  

Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия, Информатика и 

основы информационно-коммуникационных технологий, Социология. 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Теория и история музыкального искусства, 

Концертно-исполнительский практикум, 

Соционические технологии актерского мастерства, 

Организация театрального дела. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3; в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по специальности 52.05.01 

Актерское искусство.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной 

цели работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно 

решает конкретные 

задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 Публично 

представляет результаты 

решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Знать 

содержание 

проектной 

деятельности,  

основы 

социокультурног

о 

проектирования 

в научно-

исследовательск

ой и научно-

педагогической 

проектной 

деятельности в 

области 

культуры и 

искусства,  

 

Уметь: 

разрабатывать 

проекты в 

области 

культуры, 

искусства и 

художественно-

творческого 

образования, 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

 

Владеть 

технологиями  

реализации 

социокультурны

х проектов, 

иметь навыки в 

области 

социокультурног

о 

проектирования. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК 3.1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

определяет свою роль в 

команде 

УК 3.2 Различает 

особенности поведения 

разных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействуе

т, учитывает их в своей 

деятельности 

УК 3.3 Устанавливает 

разные виды 

коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную 

и др.) 

Знать: стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели; определяет 

свою роль в 

команде, 

особенности 

поведения 

разных групп 

людей. 

 

Уметь: 

устанавливать 

разные виды 

коммуникации 

(учебной, 

деловой, 

неформальной и 

др.); 



УК 3.4 Понимает 

результаты 

(последствия) личных 

действий; планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

УК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды; участвует в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды 

анализировать 

результаты 

своих действий; 

планировать 

последовательно

сть шагов для 

достижения 

заданного 

результата 

 

 

Владеть 

навыками 

эффективного 

взаимодействия 

с другими 

членами 

команды; 

участвовать в 

обмене 

информацией, 

знаниями и 

опытом. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 - 5 семестрах, составляет 

16 зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены зачеты. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Семестр  

3 4 5 
 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

160 32 72 72  

 

 

 

Учебные занятия лекционного 

типа 
     

 

Практические занятия  4     

Лабораторные занятия       

Иная контактная работа  284 32 36 72   

Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 
284 32 36 72   

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
153 27 63 63   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
27 9 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ЧАСАХ 
360 72 72 144  

        

 

 



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
г
о
т
о
в

к
а

 

Модуль 1, семестр 3 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

социокультурного 

проектирования 

18 
8 2 - 2 8 8 

Раздел 2. 

Технология и 

организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социокультурной 

сферы 

18 8 2 - 2 8 8 

Модуль 2, семестр 3 

Раздел 1. 

Современное 

состояние науки и 

практики по 

вопросу создания 

проектов. 

История изучения 

вопроса развития 

научно-

исследовательских 

проектов в области 

культуры, 

искусства и 

образования 

18 6 8   8 8 

Раздел 2. 

Классификация 

(типы) научно-

исследовательских 

проектов  

18 5 8   8 8 

Контроль 9 



промежуточной 

аттестации (час) 

Общий объем, 

часов (семестр) 
72 27 32  4 32 32 

Модуль 3, семестр 4 

Раздел 1. Этапы 

проектирования и 

последовательность 

технологических 

операций. 

18 8 9   9 9 

Раздел 2. 

Требования 

научного подхода к 

проектированию. 

Документация 

проекта 

18 8 9   9 9 

Модуль 2, семестр 4 

Раздел 1. 

Структурные 

элементы 

социокультурного 

проекта 

18 6 9   9 9 

Раздел 2. 

Технологии 

разработки научно-

исследовательских 

проектов проекта в 

области культуры 

18 5 9   9 9 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

Общий объем, 

часов (семестр) 
72 27 36   36 36 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 5, семестр 5 

Раздел 1. История 

проектирования в 

образовании. 

Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

36 18 18   18 18 

Раздел 2. 

Участники и 

объекты 

педагогического 

проектирования 

36 18 18   18 18 

Модуль 6, семестр 5 

Раздел 1. Формы 

поэтапного 

педагогического 

18 8 9   9 9 



проектирования и  

циклы работ 

Раздел 2. Виды 

педагогических 

проектов. 

Педагогические 

проекты в сфере 

культуры и 

искусства 

18 8 9   9 9 

Раздел 3. 

Технология 

педагогического 

проектирования. 

Три цикла работ 

18 6 9   9 9 

Раздел 4. Оценка 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Требования к 

участникам проекта 

18 5 9   9 9 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 

Общий объем, 

часов, семестр 
144 63 72   72 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Общий объем 

часов по учебной 

дисциплине 

360 153 160   80 80 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения  

 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1, семестр 3 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

социокультурного 

проектирования 

8 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 
Рабочая 

тетрадь 
2 

Разработка 

информационно

го паспорта 

проекта 

  

Раздел 2. Технология 

и организация 

проектной 

деятельности в 

учреждениях 

социокультурной 

сферы 

8 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 
Рабочая 

тетрадь 
2 

Разработка 

информационно

го паспорта 

проекта 

   

Общий объем по 

модулю, часов 16 6  6  4  

Модуль 2, семестр 3 

Раздел 1. Современное 

состояние науки и 

практики по вопросу 

создания проектов. 

История изучения 

вопроса развития 

научно-

исследовательских 

проектов в области 

культуры, искусства и 

образования 

6 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 доклад 2 Устный опрос 

Раздел 2. 

Классификация (типы) 

научно-

исследовательских 

проектов  

 

 

 

 

 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 
Разработ

ка 

проекта 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю, часов, 
11 4  3  4  

Общий объем по 

семестру 
27 10  9  8  

Модуль 3, семестр 4 

 

Раздел 1. Этапы 

проектирования и 

последовательность 

8 3 

Подготовка к 

лекционным 

и 

3 
Круглый 

стол 
2 Устный опрос 



технологических 

операций. 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 2. Требования 

научного подхода к 

проектированию. 

Документация проекта 

 8 3 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 
проблем

ное 

задание 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю, часов 
16 6  6  4  

Модуль 4, семестр 4 

Раздел 1. Структурные 

элементы 

социокультурного 

проекта 

 6 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 реферат 2 Устный опрос 

Раздел 2. Технологии 

разработки научно-

исследовательских 

проектов проекта в 

области культуры  5 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 
презента

ция 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов, 

11 4  3  4   

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 10  9  8  

 

 

Модуль 5, семестр 5 

 

Раздел 1. История 

проектирования в 

образовании. 

Теоретические  

основы педагогического 

проектирования. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

8 доклад 2 Устный опрос 



раздела в 

ЭИОС 

Раздел 2. Участники и 

объекты 

педагогического 

проектирования. 

18 8 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю/ 
36 16  16  4  

Модуль 6, семестр 5 

 

Раздел 1. Формы 

поэтапного 

педагогического 

проектирования и 

циклы работ 
8 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 
Круглый 

стол 
2 Устный опрос 

Раздел 2. Виды 

педагогических 

проектов. 

Педагогические проекты 

в сфере культуры и 

искусства. 
8 3 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 
сообщен

ие 
2 Устный опрос 

Раздел 3. Технология 

педагогического 

проектирования. Три 

цикла работ 

6 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 
презента

ция 
2 Устный опрос 

Раздел 4. Оценка 

результатов проектной 

деятельности. 

Требования к 

участникам проекта 5 2 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

1 
Проблем

ное 

задание 
2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю 
27 10  9  8  



Общий объем по 

семестру, часов, 
63 26  25  12  

Общий объем по 

модулю, семестру 

часов, 

63 31  30  2  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
243 108  103  32  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цель: быть готовым к самостоятельному освоению и использованию методов и 

технологий социально-культурного проектирования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности; знать наиболее актуальные проблемы проектной 

деятельности в учреждениях культуры и досуга.  

 

Тема 1. Сущность социокультурного проектирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие социокультурного проектирования (сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области).  

Влияние перестройки и перехода к рыночной экономике на востребованность 

социально-культурного проектирования и проектных инициатив для социально-

культурной сферы. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность социально-культурного проектирования. 

2. Место проектирования в системе специализированных технологий социально-

культурной деятельности. 

3. Основные предпосылки социального проектирования. 

4. Субьекты и обьекты социокультурного проектирования. 

5. Социокультурный подход к анализу общественного развития. 

6. Теоретические подходы к проектной деятельности (объектно-

ориентированный, проблемно-ориентированный, тезаурусный (субъектный) подходы). 

7. Исторические предпосылки зарождения и развития проектной деятельности в 

социально-культурной жизни России. 

Тема 2. Характеристика ситуации и целевое обоснование проекта. 

Направления проектной деятельности в области развития культурной 

инфраструктуры. Понятие «регион» в контексте проектирования. Специфика отраслевого 

и территориального подхода к культуре как объекту проектирования. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности.  

2. Международные, национальные, межрегиональные и региональные, 

межотраслевые и отраслевые, ведомственные, проекты одной организации.  

3. Пилотные, инвестиционные, информационные, инновационные, 

маркетинговые, стратегические, организационные, партнерские, образовательные.  

4. Некоммерческие и коммерческие проекты. 

 



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

сферы. 

Приоритеты и проблемное поле проектирования в сфере досуга.  Концептуальные 

подходы в проектировании проектов учреждений досуга. Разновидности социально-

культурных проектов: проекты формирования социально-культурной среды; проекты 

досуговых программ; проекты досуговых центров, комплексов, рекреационных зон  

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие «федеральной целевой программы». 

2.  Основные федеральные программы в социокультурной сфере. 

3. Технология регионального проектирования. 

 

Тема 4. Принципы социокультурного проектирования. 

Принципы социокультурного проектирования: принцип «критического порога 

модификации», принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности, принцип 

персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования, 

принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение, принцип проблемно-

целевой ориентации. Принцип самоорганизации и саморазвития культурной жизни. 

Ориентация социально-культурных программ на сохранение ценностей, традиций, форм 

жизнедеятельности. Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологический 

принцип проектной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные принципы социокультурного проектирования. 

Проблемно-целевая ориентация как ведущий технологический принцип проектной 

деятельности. 

 

Практическое задание к разделу 1:  

Форма практического задания: рабочая тетрадь по теме «Инициация» 

 

1. Опишите аудиторию проекта: критерии сегментирования и характеристики 

2. Раскройте понятие об аудитории социально-культурного проекта.  

3. Дайте характеристику критериям сегментирования аудитории проектов.  

4. Раскройте технологию сегментирования социальной среды (рынка спроса); 

социально-демографические критерии сегментирования; психологический тип личности 

как критерий сегментации; социально-культурные критерии сегментирования и 

характеристики аудитории; жизненные стратегии как основа сегментации; психолого-

поведенческие основания характеристики аудитории (целевого сегмента).  

5. Опишите, какие проекты можно разработать с учетом возраста: дети; подростки; 

молодежь; люди зрелого возраста; пожилые люди.  

6. Опишите дополнительные критерии характеристики аудитории проекта: пол, 

уровень доходов, психологические особенности личности. Механизм формирования 

аудитории проекта. 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – разработка информационного паспорта проекта. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 

Тема 1. Проектирование как инструмент реализации активной социально-

культурной политики на территории региона. 

Теоретико-методологические основы культурной политики регионов России и 

города Москвы (понятие, объект и субъект, приоритеты, цели, задачи, средства, ресурсы, 

социальные механизмы, взаимообусловленность культурной проектирования в г. Москве. 



Доминирование проектно-ориентированного децентрализации управления сферой 

культуры г. Москвы. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, 

частного и некоммерческих секторов. Основные проекты, реализованные на площадках 

учреждений культуры города Москвы в 2010-2021 гг. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Теоретико-методологические основы культурной политики регионов России. 

2.  Доминирование проектно-ориентированного децентрализации управления 

сферой культуры г. Москвы.  

3. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного 

и некоммерческих секторов.  

4. Основные проекты, реализованные на площадках учреждений культуры города 

Москвы в 2010-2021 гг. 

 

Тема 2. Этапы разработки и реализации проектов. 

Обоснование цели и задач проекта. Алгоритм разработки социально-культурного 

проекта. Определение цели как результат анализа проблемной ситуации. 

Конструирование задач проекта. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

задачи. Ключевые задачи проекта: анализ всесторонняя диагностика проблем и четкое 

определением их источника и характера; поиск и разработка вариантов решений 

рассматриваемой проблемы с учетом имеющихся ресурсов и оценка возможных 

последствий реализации каждого из вариантов; выбор наиболее оптимального решения 

(т.е. социально приемлемых и культурно обоснованных рекомендаций, способных 

произвести желаемые изменения в объектной области проектирования) и его проектное 

оформление; разработка организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, 

финансовом, правовом отношении. Отражение в целеполагании проекта интересов 

потенциальной целевой аудитории.  

Ключевые элементы целеполагания: поддержка локальной культурной активности. 

Привлечение внимания проблемам социокультурного развития; согласование 

коммуникативных потоков и адресного обращения к различным социальным, возрастным, 

профессиональным, этническим целевым группам; создание благоприятных условий для 

саморазвития культурной жизни посредством активизации саморегуляции и креативной 

среды. Составление проектной заявки. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1.Требования к научно разработанным социальным проектам. 

2. Структура описания проекта. 

3. Замысел. Концепция. 

4. Проектные технологические стратегии. 

 
Практическое задание к разделу 2:  

Форма практического задания: рабочая тетрадь по теме «Инициация» 

 

1. Опишите аудиторию проекта: критерии сегментирования и характеристики 

2. Раскройте понятие об аудитории социально-культурного проекта.  

3. Дайте характеристику критериям сегментирования аудитории проектов.  

4. Раскройте технологию сегментирования социальной среды (рынка спроса); 

социально-демографические критерии сегментирования; психологический тип личности 

как критерий сегментации; социально-культурные критерии сегментирования и 

характеристики аудитории; жизненные стратегии как основа сегментации; психолого-

поведенческие основания характеристики аудитории (целевого сегмента).  



5. Опишите, какие проекты можно разработать с учетом возраста: дети; подростки; 

молодежь; люди зрелого возраста; пожилые люди.  

6. Опишите дополнительные критерии характеристики аудитории проекта: пол, 

уровень доходов, психологические особенности личности. Механизм формирования 

аудитории проекта. 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – разработка информационного паспорта проекта. 

 
 

МОДУЛЬ 2. 

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ ПО 

ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

Цель – формирование теоретических знаний об исторических путях развития 

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

творческого образования 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Проектирование как инструмент организации и управления научно-

исследовательской деятельностью. Проектирование в системе научно-исследовательской 

деятельности. Проектно-исследовательская деятельность как деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Культура аналитического проектирования как совокупность специальных знаний и 

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

организовать реализацию научного проекта, так и в необходимости описания 

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

участвующих в разработке и реализации проекта. 

Компоненты культуры научного проектирования. Первый компонент - знание 

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

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

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

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

программы развития образовательной системы», «цель программы развития учреждения 

культуры...» и т.д.) - прикладное оно или теоретическое. Теоретическое исследование, 

направленное на получение новых знаний о структуре, тенденциях развития изучаемого 

объекта. Постановка прикладной цели: необходимость получить информацию, чтобы 

определить направления выхода из конкретной ситуации. Третий компонент - 

объективная оценка реалистичности планируемого исследования или проекта. Четвертый 

компонент - знания социальных, производственных и профессиональных запросов, 

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

компонент - знания языка профессионального общения и культура речи. Шестой 

компонент - знания технологии научного проектирования, направленную на углубление и 

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

эксперимента, культуры речи и восхождение к формированию профессиональных 

компетенций. Факторы формирования культуры научного проектирования. 

История научного проектирования. История научно-исследовательских и 

образовательных проектов. История творческих проектов. Технология как инструмент 

создания проектов. Современное состояние науки и практики по вопросу технологий 

создания проектов в области культуры.  



 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития научно-исследовательских проектов.  

2.  Развитие и  применение  идей  проектной  деятельности  в культуре и 

образовании.  

3. Теоретические основы проблемы создания научно-исследовательских проектов в 

сфере культуры, искусства и образования.  

4. Современное состояние науки и практики по вопросу технологий создания 

проектов в области культуры. 

5. Культура научного проектирования. Компоненты культуры научного 

проектирования 

6. Факторы формирования культуры научного проектирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Проектирование в системе научно-исследовательской деятельности. 

2. Культура научного аналитического проектирования 

3. История научного проектирования.  

4. История научно-исследовательских и образовательных проектов.  

5. История творческих проектов.  

6. Технология как инструмент создания проектов.  

7. Современное состояние науки и практики в области создания проектов в 

сфере культуры, искусства и образования. 

8. Методологические проблемы научного проектирования 

9. Формирование проектной культуры личности 

10. Роль научных знаний в формировании культуры научного проектирования. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ (ТИПЫ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

Цель: постижение теоретических основ научного проектирования, усвоение принципов 

классификации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Подходы к проектированию по П.Н. Андрианову, Л. Иляевой, М. Павловой и Д. 

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

исследовательского проекта как план исследования, используемый как руководство по 

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

целей исследования (разведочных, описательных или экспериментальных).  

Подразделение проектов в зависимости от фундаментальной цели исследования: 

разведочные (поисковые), описательные (дескриптивные) и экспериментальные 

(каузальные). 

Классификация проектов по типу создаваемого продукта, являющегося 

результатом проектной деятельности. 

Стартовые проекты (экспериментальная и/или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний по исследуемой проблеме; подбор 

инструментов анализа и прогнозирования исследования).  



Долгосрочные проекты (экспериментальная и/или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний по исследуемой проблеме в рамках 

тематического плана фундаментальных и прикладных научных исследований) 

Проекты мониторингов (эмпирические исследования социально-экономических 

процессов и явлений на постоянной основе с установленной периодичностью) 

Специальные проекты – проекты, как правило, направленные на решение 

срочных задач в интересах государства, культурной и социальной политики) 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. основания для классификации научных проектов. 

2. типы научно-исследовательских проектов. 

3. разведочное исследование. 

4. описательное исследование и его цели. 

5. каузальные исследования. 

6. классификация проектов по типу создаваемого продукта; роль эксперимента в 

данном проекте. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: разработка проекта: 

Разработать один из трех типов научно-исследовательских проектов: 

 

1) Разведочное исследование – проект исследований, в котором основное внимание 

уделяется генерации идей и сбору информации, помогающей понять проблему. 

 

2) Описательное исследование – проект исследований, в котором основное 

внимание уделяется частоте возникновения того или иного события или установлению 

взаимоотношений между двумя переменными. 

 

3) Каузальное исследование – проект исследований, в котором основное внимание 

уделяется установлению причинно-следственной связи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

устный опрос 

 

Модуль 3. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 

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

документацией. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Деление процесса проектирования стадии. Предпроектная стадия и ряд ее этапов: 

предпроектные научно-исследовательские работы; технико-экономическое обоснование; 

техническое задание; разработка, согласование и утверждение технического проекта. 

Стадия эскизного проектирования: предварительная разработка структуры входных и 

выходных данных; уточнение методов решения задач управления объектом; разработка 

общего описания алгоритмов решения задач управления; разработка пояснительной 

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

проектирования и ее этапы: составление общесистемной документации и документации 

функциональной части проекта; программного обеспечения; разработка информационного 

обеспечения; разработка технического обеспечения; согласование и утверждение 

технического проекта. Стадия рабочего проектирования: составление рабочей 



документации по комплексу программных и технических средств. Стадия ввода в 

действие. Технология разработки проектной документации – Три цикла работ.  

Первый цикл – подготовительные работы.  

Второй цикл – разработка проекта.   

Третий цикл – экспертиза качества проекта и принятие решения о его внедрении.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы проектирования.  

2. Циклы работ по научному проектированию. 

3. Три цикла работ по подготовке документации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: круглый стол 

 

Перечень вопросов для обсуждения в рамках круглого стола 

1. Этапы проектирования и последовательность технологических операций  

2. Предпроектный этап (Диагностика ситуации, Проблематизация, 

Концептуализация, Выбор формата проекта) 

3. Программирование и планирование хода проекта 

4. Этап реализации проекта 

5. Рефлексивный и послепроектный этапы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ НАУЧНОГО ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Цель: выявление критериев и требований научного подхода к проектированию.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Цикличность проектной деятельности, деление на фазы: проектировочная, 

технологическая, рефлексивная. Формирование требований. Эскизный проект. 

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

в действие. Сопровождение системы. Планирование деятельности, менеджмент 

творческого проекта, инструменты управления проектом.  

Потребительские свойства проектов, выражающиеся через требования к 

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

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

при их изменении в пределах требований, обусловленных развитием системы управления 

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

надежность; 7) экономическая эффективность. 

Соблюдение обязательных принципов проектирования в процессе разработки 

проектов на любых его этапах: антропологичность как учет личностных возможностей 

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

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

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

воспитательной деятельности;  Системность как непротиворечивость прогнозируемой и 

контрольной документации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Потребительские свойства проектов 

2. Требования к разработке проектов 

3. Образовательный/Творческий проект 

4. Менеджмент творческого проекта 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: проблемное задание 

 

Проанализируйте любой актуальный научно-исследовательский проект в области 

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

соответствия следующим требованиям:  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучение структуры проекта в сфере образования, культуры и искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Структура и содержание разделов проекта. 

1 раздел — название проекта.  

2 раздел — аудитория (характеристика проблем, потребностей, интересов, 

особенностей той категории или социальной группы, которой адресована программа). 

Четкое определение аудитории проекта и ее соответствующая характеристика. Задачи: 1) 

поиск критериев классификации и дифференциации социальных групп и общностей, 

которые позволят представить социальное «поле» проектирования как определенное и 

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

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

выступают в качестве дифференцирующего признака. Критерии классификации в данном 

случае -  различные социально-демографические и социально-культурные признаки 

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

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

Дополнительные критерии характеристики аудитории проекта - пол, уровень доходов, 

психологические особенности личности и т.д. 

3 раздел — сфера проектирования — характеристика группы социально-

культурных проблем и определение на этой основе приоритетных направлений и видов 

социально-культурной деятельности.  

4 раздел — цели и задачи проекта, которые формулируются на основе анализа 

личностных и социально-культурных проблем.  

5 раздел — форма реализации проекта (та или иная форма самодеятельной 

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

реализации, которые могут быть обусловлены спецификой аудитории и характером 

решаемых задач. 

6 раздел — содержание деятельности (по следующей схеме: направления 

деятельности, содержание деятельности, база реализации, исполнители и соисполнители, 

сроки реализации).  

7 раздел — бюджет проекта. 8 раздел — источники финансирования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Характеристика структуры и содержания разделов проекта: 

1. выбор названия проекта 

2. целевая аудитория 

3. определение приоритетных направлений проектной деятельности 

4. определение целей и задач проекта 

5. выбор формы реализации проекта 

6. база реализации, исполнители и соисполнители, сроки реализации 



7. бюджет проекта и источники финансирования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем для рефератов к разделу 3 

 

1. Структура и содержание образовательного проекта  

2. Структура и содержание творческого проекта. 

3. Менеджмент творческого проекта. 

4. Фестиваль как творческий проект: структура и содержание.  

5. Конкурс как творческий проект: структура и содержание..  

6. Конференция как образовательный проект: структура и содержание 

7. Авторский проект. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Цель: освоение технологий разработки научно-исследовательского проекта в 

области культуры, искусства и художественно-творческого образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Разработка проекта в области культуры и искусства как сложный, многоэтапный 

процесс. Технология формирования соответствующих проектов. Характеристика проблем 

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

определенная общность, группа или категории населения, локализованная на 

предприятии, по месту учебы, жительства, в культурно-досуговом учреждении; 

формулировка целей и основных задач проекта. Определение приоритетных направлений 

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

учетом имеющихся ресурсов, педагогически целесообразного соотношения 

информационно-просветительных и творческих видов деятельности). Определение базы 

реализации проекта, его исполнители. Оценка затрат и анализ возможных источников 

финансирования проекта. Социокультурное проектирование как технологическая основа 

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

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

творческого образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика проекта в области культуры и искусства 

2. Технология формирования соответствующих проектов 

3. Социокультурное проектирование как технологическая основа разработки и 

внедрения проектов 

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

исследовательских проектов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма практического задания: презентация 

Перечень тем для презентаций: 

 

Разработайте план проекта в области культуры / искусства / художественно-

творческого образования) – на выбор: 

1. научной конференции 

2. творческого конкурса 



3. культурно-просветительской программы 

4. научного форума 

5. олимпиады 

6. детского образовательного проекта 

7. детского творческого проекта 

8. проекта на собственное усмотрение, отвечающего критериям проекта 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Модуль 4. 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОЕКТА 

 

Цель: изучение структуры проекта в сфере образования, культуры и искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Структура и содержание разделов проекта. 

1 раздел — название проекта.  

2 раздел — аудитория (характеристика проблем, потребностей, интересов, 

особенностей той категории или социальной группы, которой адресована программа). 

Четкое определение аудитории проекта и ее соответствующая характеристика. Задачи: 1) 

поиск критериев классификации и дифференциации социальных групп и общностей, 

которые позволят представить социальное «поле» проектирования как определенное и 

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

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

выступают в качестве дифференцирующего признака. Критерии классификации в данном 

случае - различные социально-демографические и социально-культурные признаки 

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

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

Дополнительные критерии характеристики аудитории проекта - пол, уровень доходов, 

психологические особенности личности и т.д. 

3 раздел — сфера проектирования — характеристика группы социально-

культурных проблем и определение на этой основе приоритетных направлений и видов 

социально-культурной деятельности.  

4 раздел — цели и задачи проекта, которые формулируются на основе анализа 

личностных и социально-культурных проблем.  

5 раздел — форма реализации проекта (та или иная форма самодеятельной 

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

реализации, которые могут быть обусловлены спецификой аудитории и характером 

решаемых задач. 

6 раздел — содержание деятельности (по следующей схеме: направления 

деятельности, содержание деятельности, база реализации, исполнители и соисполнители, 

сроки реализации).  

7 раздел — бюджет проекта.  

8 раздел — источники финансирования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Характеристика структуры и содержания разделов проекта: 

1. выбор названия проекта 

2. целевая аудитория 

3. определение приоритетных направлений проектной деятельности 

4. определение целей и задач проекта 



5. выбор формы реализации проекта 

6. база реализации, исполнители и соисполнители, сроки реализации 

7. бюджет проекта и источники финансирования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем для рефератов к разделу 1 

 

8. Структура и содержание образовательного проекта  

9. Структура и содержание творческого проекта. 

10. Менеджмент творческого проекта. 

11. Фестиваль как творческий проект: структура и содержание.  

12. Конкурс как творческий проект: структура и содержание..  

13. Конференция как образовательный проект: структура и содержание 

14. Авторский проект. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

Цель: освоение технологий разработки научно-исследовательского проекта в 

области культуры, искусства и художественно-творческого образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Разработка проекта в области культуры и искусства как сложный, многоэтапный 

процесс. Технология формирования соответствующих проектов. Характеристика проблем 

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

определенная общность, группа или категории населения, локализованная на 

предприятии, по месту учебы, жительства, в культурно-досуговом учреждении; 

формулировка целей и основных задач проекта. Определение приоритетных направлений 

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

учетом имеющихся ресурсов, педагогически целесообразного соотношения 

информационно-просветительных и творческих видов деятельности). Определение базы 

реализации проекта, его исполнители. Оценка затрат и анализ возможных источников 

финансирования проекта. Социокультурное проектирование как технологическая основа 

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

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

творческого образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика проекта в области культуры и искусства 

2. Технология формирования соответствующих проектов 

3. Социокультурное проектирование как технологическая основа разработки и 

внедрения проектов 

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

исследовательских проектов 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: Форма практического задания: 

презентация 

Перечень тем для презентаций: 

Разработайте план проекта в области культуры / искусства / художественно-

творческого образования) – на выбор: 

1. научной конференции 



2. творческого конкурса 

3. культурно-просветительской программы 

4. научного форума 

5. олимпиады 

6. детского образовательного проекта 

7. детского творческого проекта 

8. проекта на собственное усмотрение, отвечающего критериям проекта 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

устный опрос 

 

Модуль 5 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Цель – формирование теоретических знаний об исторических путях развития 

проектирования в образовании; осмысление теоретических основ педагогического 

проектирования 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Проектирование в философском плане как один из механизмов культуры, 

способствующий превращению человека в свободно творящее существо.  

Проектирование как деятельность и ее интенсивное развитие в рамках инженерно-

технической деятельности, архитектуры, строительства. Логика организации 

проектировочной деятельности предусматривала предварительную проработку идей, 

вариантов нового объекта, конструирование и моделирование частей и узлов и 

предшествовало непосредственному их изготовлению. 

Проявление проектирования на разных уровнях жизнедеятельности общества. На 

философском уровне проект как итог духовно-преобразовательной деятельности. На 

деятельностном — как результат проектирования. Техническое (инженерное) 

проектирование, создание моделей общественных явлений и институтов. Социальное 

проектирование, его отличие от проектирования вещей своей направленностью на 

создание новых форм общественной жизни. 

Проектная деятельность как источник развития сферы образования и 

разновидность профессионально-педагогической активности. Вхождение проектирования 

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

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

работы по педагогическому проектированию.  

Стимулирование ученых к анализу методологических основ проектной 

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

технологического типа культуры.  Понимание проектирования как особого вида 

мыследеятельности. Проектирование как способ инновационного преобразования 

педагогической действительности. Активизация применения проектной деятельности к 

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

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

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

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

деятельность».  

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития педагогического проектирования.  

2.  Развитие и  применение  идей  проектной  деятельности  в педагогике. 

3. Теоретические основы педагогического проектирования.  

4. Педагогическая сущность проектирования. 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Тенденция развития современной системы образования.  

2. Понятие и содержание педагогического проектирования.  

3. Методические рекомендации по созданию успешных проектов для школы.  

4. Анализ ситуации, включая анализ образовательных потребностей школьников.  

5. Определение конкретных и реалистичных целей проектов для образовательной 

организации.  

6. Исторические источники развития педагогического проектирования.   

7. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике.   

8. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности.   

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

сфере образования.   

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

«конструирование», «моделирование».   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИКИ И ОБЪЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

Цель: характеристика субъектов педагогического проектирования и их 

классификация. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Участники проекта. Субъекты педагогического проектирования в различных видах 

учебного проектирования - индивидуальные и совокупные субъекты (учебные и 

творческие группы, класс, коллектив образовательного учреждения, профессиональные и 

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

а также представители педагогической общественности). Критерии их отбора. 

Качественный и количественный состав групп.  

Специфика позиции участника проектирования как осознающий (сознательный) 

преобразователь действительности. Проектирование содержания образования 

(проектирование концепции содержания, проектирование образовательных программ, 

проектирование учебных планов). Проектирование педагогических технологий.  

Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности. 

Проектные роли (субъекты в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, координаторов 

(менеджеров), руководителей, исполнителей проекта, экспертов. 
Моделирующие пары. Проектная команда. Пилотная группа. Группа тьюторов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Субъекты педагогического проектирования.  

2. Совокупный субъект проектирования. Критерии их отбора. Качественный и коли

чественный состав групп.  

3. Основные объекты педагогического проектирования.  

4. Объекты проектирования и специфика предмета  проектной деятельности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1. Определение участников проектов.  



2. Разработка  эффективного  и  практического  плана  выполнения проектов.  

3. Планирование сроков и ресурсов проектов.  

4. Организация  эффективной  работы  участников  (команды) проекта.  

5. Работа  со  школьниками  и  родителями  как  полноправными участниками 

проектных коллективов. 

6. Проектная культура участников проекта.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Модуль 6. 

 
РАЗДЕЛ 1. ФОРМЫ ПОЭТАПНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЦИКЛЫ РАБОТ 

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

документацией. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Проектирование педагогических систем, процессов и ситуаций как 

многоступенчатая деятельность, имеющая общие основания. Совершается как ряд 

последовательно следующих друг за другом этапов, приближая разработку предстоящей 

воспитательной деятельности от общей идеи к точно описанным конкретным действиям. 

Три этапа проектирования:1 этап – моделирование; 2 этап – проектирование; 3 этап –

 конструирование. Педагогическое моделирование – описание общей идеи и образца 

создания и деятельности педагогической системы или процесса. Педагогическое 

проектирование – процесс доведения модели до уровня ее практического воплощения, 

описание ее в терминах нормирующих действий. Педагогическое конструирование – 

процесс создания технологий деятельности, учитывающих конкретные условия 

реализации заданной модели. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы  проектирования: моделирование, проектирование, конструирование.  

2. Циклы работ по педагогическому проектированию. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: круглый стол 

Перечень вопросов для обсуждения в рамках круглого стола 

1. Проект и проектирование.  

2. Классификации проектов.  

3. Подходы к проектированию 

4. проектирование в сфере культуры и искусства.  

5. Творческий проект как система.  

6. Этапы проектирования и последовательность технологических операций  

6.1. Предпроектный этап (Диагностика ситуации, Проблематизация, 

Концептуализация, Выбор формата проекта) 

6.2. Программирование и планирование хода проекта 

6.3. Этап реализации проекта 

6.4. Рефлексивный и послепроектный этапы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 



Цель: формирование теоретических знаний о видах педагогических проектов и 

приобретение практических навыков их реализации 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Виды педагогических проектов: социально-педагогические, психолого-

педагогические, образовательные проекты. Принципы педагогического проектирования. 

Учебные проекты. Досуговые проекты. Проекты в системе профессиональной 

подготовки. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного становления.  

Сетевые проекты. Международные проекты 

Современный учебный проект как сочетание образовательных возможностей, 

исследования, и эксперимента. Основное содержание учебного проекта для педагога - 

изменение учащегося (новые знания, умения, навыки, отношения) на основе проектной 

деятельности. Для учащихся - самостоятельная реализация учебного проекта. Учебные 

проекты используются сегодня практически на всех ступенях непрерывного образования: 

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

масштабу, по содержанию, по характеру.  

Педагогическое проектирование как составная часть системы работы любого 

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

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

как образовательный проект. Конкурс как творческий проект. Классификация и 

разновидности конкурсов в образовательных учреждениях. Обзор отечественных и 

зарубежных мероприятий в образовании и социокультурной среде. Алгоритм организации 

научно-творческой деятельности по проектированию авторского проекта. 

Исследовательский этап (замысел и определение задач, информационная подготовка, 

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

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

алгоритмических шагов, разработка необходимого проектного сопровождения, 

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

цели проекта и ее результата). 

Педагогическое проектирование в сфере досуга. Предварительная разработка 

основных компонентов предстоящей деятельности педагогов и воспитанников, которая 

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

может стать вполне самостоятельным процессом.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды педагогического проектирования: социально-педагогические, психолого-

педагогические, образовательные. 

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

педагогический проект, сетевой проект, международный  

проект.  

3. Принципы педагогического проектирования. 

4. Педагогическое проектирование в сфере культуры и искусства (фестивали, 

конкурсы, конференции) 

5. Педагогическое проектирование в сфере досуга. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сообщение 

Перечень тем сообщений по дисциплине 

1. Многофункциональность проектной деятельности.  

2. Принципы проектной деятельности. 

3. Виды педагогического проектирования: социально-педагогическое, психолого-

педагогическое и образовательное.  

4. Этапы педагогического проектирования.  



5. Виды педагогических проектов: учебные проекты, досуговые проекты, 

проекты в системе профессиональной подготовки 

6. Фестиваль как творческий проект.  

7. Конкурс как творческий проект.  

8. Конференция как образовательный проект.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ТРИ ЦИКЛА РАБОТ. 

Цель: изучение технологий педагогического проектирования в сфере образования, 

культуры и искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Соблюдение обязательных принципов проектирования в процессе разработки 

проектов на любых его этапах:  

Антропологичность как учет личностных возможностей создателей и «потребителе

й» системы;  

Аксиологичность, т.е. приоритет нравственных смыслов и норм в воспитании чело

века, любви к нему;  

Реалистичность как учет психологических, материальных, 

правовых, пространственно-временных и иных условий воспитательнойдеятельности;   

Системность как непротиворечивость прогнозируемой и 

контрольной документации;  

Демократичность, вовлечение детей, их родителей и 

общественности в процесс проектирования.  

Технология разработки проектной документации  – Три цикла работ.  

Первый цикл – подготовительные работы.  

Второй цикл – разработка проекта.   

Третий цикл – экспертиза качества проекта и принятие решения о его внедрении.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. принципы проектирования 

2. Технология разработки проектной документации   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма практического задания: презентация 

Перечень тем для презентаций к разделу 3 

15. Образовательный/Творческий проект. 

16. Планирование деятельности, менеджмент творческого проекта, 

инструменты управления проектом. 

17. Создание проекта в области культуры 

18. Фестиваль как творческий проект.  

19. Конкурс как творческий проект.  

20. Конференция как образовательный проект. 

21. Конкурс как творческий проект.  

22. Классификация и разновидности конкурсов в образовательных 

учреждениях. 

23. Алгоритм организации научно-творческой деятельности по проектированию 

авторского проекта. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 



 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА  

Цель: освоение критериев оценки результатов проектной деятельности, выявление 

особенностей проектного мышления, изучение его специфики.  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Оценка эффективности реализации проекта. Критерии оценки проекта: полнота реа

лизации проектного замысла, соответствие контексту проектирования, степень новизны, 

социальная и практическая значимость, удовлетворенность участием в проекте, степень  

освоения процедур проектирования, наличие у участников потребности в дальнейшем раз

витии своего проектного опыта. Методы оценки проекта. Дальнейшее развитие проекта.   

Особенности проектного мышления. Проективное сознание. Проектное 

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

мышление. Креативное (творческое, продуктивное, эвристическое) мышление.  

Методологический характер проектного мышления. Методология как процедура 

осмысленного отбора центральных положений и ведущих идей и принципов, которыми 

руководствуется педагог в проектной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Результаты проектной деятельности. Критерии и методы оценки проекта.  

2. Оценка результатов проектной деятельности.  

3. Участники педагогического проектирования.  

4. Особенности проектного мышления.  

5. Особенности поведения и системы отношений участников проектирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма практического задания: проблемное задание 

1. Разработайте: а) памятку составителю учебного плана (образовательной 

программы, педагогической технологии) 

2. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки продуктного результата. 

3. Приведите примеры ошибок, допускаемых в организации проектной 

деятельности. Предложите свои варианты организации проектной деятельности. 

4. Предложите тематику успешных проектов для школы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать содержание 

проектной деятельности,  

основы социокультурного 

проектирования в научно-

исследовательской и 

научно-педагогической 

проектной деятельности в 

области культуры и 

искусства,  

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать 

проекты в области 

культуры, искусства и 

художественно-

творческого образования, 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

Этап формирования 

умений 

Владеть технологиями  

реализации 

социокультурных 

проектов, иметь навыки в 

области 

социокультурного 

проектирования. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-3 Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; определяет свою 

роль в команде, 

особенности поведения 

разных групп людей. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: устанавливать 

разные виды 

коммуникации (учебной, 

деловой, неформальной и 

др.); анализировать 

результаты своих 

действий; планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть навыками 

эффективного 

взаимодействия 

с другими членами 

команды; участвовать в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-2, УК-3 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 



программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 



УК-2, УК-3 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-2, УК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 



1. Теоретический блок вопросов: 

2. Социально-культурная деятельность как объект проектирования.  

3. Понятие социокультурного проектирования: сущность, объект, цели, задачи, 

приоритетные области.  

4. Понятие о социально-культурном проекте и программе.  

5. Технологические и содержательные элементы проектирования: 

проблематизация, целеполагание, инструментализация, развертывающаяся система 

действий.  

6. Классификация социально-культурных проектов по признакам масштабности, 

содержанию и целям деятельности.  

7. Сущность и возможности проблемно-целевого анализа социокультурной 

ситуации.  

8. Социально-культурные проблемы и задачи проектирования.  

9. Понятие об аудитории социально-культурного проекта.  

10. Критерии сегментирования аудитории проектов.  

11. Механизм формирования аудитории проекта.  

12. Алгоритм разработки социально-культурного проекта.  

13. Определение цели проекта как результат анализа проблемной ситуации.  

14. Задачи проектной деятельности. Конструирование задач проекта.  

15. Формирование ресурсной базы проекта.  

16. Технология разработки идеи социально-культурного проекта. Выбор формы 

реализации проекта.  

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

реализации проекта.  

18. Содержание и технология этапов разработки социально-культурного проекта  

19. Этапы реализации проекта. Система действий, направленных на воплощение в 

жизнь идеи проекта.  

20. Разработка рекламной кампании проекта.  

21. Медиаплан продвижения проекта.  

22. Игровые методы социально-культурного проектирования.  

23. Источники финансирования социально-культурных проектов. Условия 

получения средств, необходимых для реализации проекта.  

24. Бюджет как источник финансирования социально-культурных проектов.  

25. Технология работы со спонсорами. Разработка спонсорского пакета.  

26. Внебюджетные источники финансирования. Условия получения средств из 

внебюджетных источников. Фонды как источник финансирования.  

27. Понятие эффективности социально-культурного проекта. Количественные и 

качественные показатели.  

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

поддержку и развитие проекта.  

29. Взаимосвязь и взаимообусловленность культурной политики и 

социокультурного проектирования в г. Москве.  

30. Проектная деятельность как практика партнерства государственного, частного 

и некоммерческих секторов.  

31. Аналитические задания: 

32. 1.Оформить заявку на проект «Книжная полка-2020», направленный на 

приобщение к классической литературе детей из малообеспеченных семей.  

33. Оформить заявку на проект культурно-досугового центра в Новой Москве.  

34. Оформить заявку на проект «Среда обитания», направленный на развития 

социально-культурной среды спальных районов.  

35. Оформить заявку на проект передвижной экспозиции «Уличный музей», 

направленный на формирование интереса к современному искусству.  



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

носителями культуры (книгами, дисками, образцами hand-made).  

37. Оформить заявку на проект фестиваля «Магия джаза», направленного на 

популяризацию джазовой музыкальной культуры.  

38. Составить информационную карту проекта «Малахитовая шкатулка», 

направленного на интеграцию мастеров hand-made и популяризацию их творчества.  

39. Составить информационную карту проекта «Серебряный возраст», 

направленного на вовлечение в современную социально-культурную среду людей 

пожилого возраста.  

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

на поддержку любительских театральных объединений.  

41. Составить информационную карту проекта «Школа мужества», направленного 

на развитие патриотического воспитания подростков г. Москвы.  

42. Составить информационную карту проекта «Радуга», направленного на 

создание коммуникативной среды для детей-аутистов.  

43. Составить информационную карту проекта «Я знаю свой город», 

направленного на знакомство москвичей с достопримечательностями своих районов.  

44. Оформить заявку на проект цикла просветительных мероприятий «Фотография 

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

обучение основам фотоискусства. 

45. Оформить заявку на проект цикла творческих встреч с современными 

хореографами «Contemporary party», направленный на популяризацию танцевального 

искусства. 

46. Оформить заявку на проект цикла мероприятий в форме сторителлинга 

«Некривые зеркала», направленный на привлечение внимания к проблемам детей-сирот. 

47. Оформить заявку на проект фестиваля семейного творчества «Лампа с зеленым 

абажуром», направленный на развитие семейного досуга. 

48. Оформить заявку на проект арт-квеста «Русское искусство», направленный на 

популяризацию творчества отечественных художников, композиторов, исполнителей. 

49. Оформить заявку на проект просветительного мероприятия «5 ступеней 

мастерства», посвященного искусству танца. 

50. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогике 

51. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности 

52. Основные понятия педагогического проектирования 

53. Соотношение понятий «проективный», «проектный», «проектировочный» 

применительно к сфере образования 

54. Педагогическая сущность проектирования 

55. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования 

56. Принципы проектной деятельности 

57. Субъекты и объекты проектной деятельности 

58. Этапы проектирования 

59. Виды педагогических проектов 

60. Основные объекты педагогического проектирования (образовательные 

программы, системы, учебные планы, технологии и пр.) 

61. Результаты проектной деятельности 

62. Оценка результатов проектной деятельности 

63. «Подводные рифы» проектной деятельности 

64. Требования к участникам педагогического проектирования (Особенности 

проектного мышления. Особенности поведения и системы отношений участника 

проектирования) 

65. Обучение проектной деятельности 



Аналитическое задание: 

1) Составьте тематику проектов по учебному предмету для учащихся конкретного 

класса с указанием проектного задания и результата его выполнения (продукта).   

2) Проанализируйте возможные психолого-педагогические барьеры (трудности) 

при последующей реализации проектной деятельности.   

3) Обсудите возможные пути решения возникающих проблем, т.е. способы 

минимизации барьеров при выполнении проектов учащимися.   

4) Ориентируйтесь при этом на этапы проектной деятельности (организационно-

подготовительный, основной (технологический), заключительный).   

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и молодежи : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

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

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

https://urait.ru/bcode/494190  
2. Коленько, С. Г.  Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебник и практикум для 

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

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

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

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Курумчина, А. Э.  Социокультурные коммуникации. Проекты социальных трансформаций 

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

Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10770-8. 

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

https://urait.ru/bcode/494864   

2. Куличкина, Г. В.  Технологические основы социально-культурной деятельности. Масс-

медиа : учебное пособие для вузов / Г. В. Куличкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

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

https://urait.ru/bcode/494190
https://urait.ru/bcode/489533
https://urait.ru/bcode/494864


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

https://urait.ru/bcode/494351  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/494351
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и практических 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 



− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

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 каждому 

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. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

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

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

52.05.01 Актерское искусство используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

техническими средствами обучения (компьютер, видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

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

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

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Проектная деятельность» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 

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) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о мировой и отечественной культуре и о теоретических аспектах ее изучения с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков в сфере 

организационно-управленческой, культурно-просветительской, проектно-аналитической и 

экспертной деятельностях. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование у студентов целостных представлений об основных 

теоретических и концептуальных положениях исследований культуры, 

культурологических школ и методологических установок в истории культурологической 

мысли; 

2. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, 

содержанием научно-исследовательской литературы и учебно-методических источников, 

необходимых для самостоятельной исследовательской и учебной работы; 

3. Формирование навыков самообразования и аналитической работы как условия 

творческого овладения знаний по теории и истории культуры. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «История и теория культуры» реализуется в обязательной части 

(общепрофессиональный модуль) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 

«Актерское искусство» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История и теория культуры» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей):  

Б1.О.02 История  

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

           Б1.О.14 «История театра» 

Б1.О.15 «История литературы» 

Б1.О.16 «История кино» 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; ОПК-2, ОПК-5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 



 5 

 
Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулиров

ка 

компетенци

и 

Код и 

наименова

ние 

индикатор

а 

достижени

я 

компетенц

ии 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретически

е и 

исторические 

знания в 

профессиона

льной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

связи с 

эстетическим

и идеями 

конкретного 

историческог

о периода 

ОПК-1.1 

Понимает 

специфику 

различных 

культур 

Знать: соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, музыки, театра, 

хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории 

искусств, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории человечества, 

общее и особенное в развитии искусства 

России, факты, даты, события, мастеров; 

роль различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

ОПК-1.2 

Разбирается 

в основных 

жанрах 

произведен

ий 

искусства 

Уметь: проводить искусствоведческий 

анализ произведений изобразительного 

искусства, театра, музыки, хореографии, 

кино, телевидения на основе глубокого 

знания их художественного языка и 

применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 

интерпретацию необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения 

дисциплины знания по истории искусств в 

профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь 

опыт самостоятельной работы с литературой 

и другими источниками по теории и истории 

искусства 

ОПК-1.3 

Анализируе

т 

произведен

ие  

искусства в 

широком 

культурно-

историческ

ом 

контексте в 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

с литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 
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совокупнос

ти с 

эстетически

ми идеями 

конкретног

о 

историческ

ого периода 

Творческая 

деятельность 

ОПК-2 Способен 

руководить и 

осуществлять 

творческую 

деятельность 

в области 

культуры и 

искусства 

ОПК-2 
Разрабатыв

ает 

концепцию 

создания 

сценическог

о или 

литературн

ого 

произведен

ия 

(творческог

о проекта) 

Знать: теоретические основы и методические 

принципы актерского искусства; основы 

психологии художественного творчества   

ОПК-2.2 
Участвует в 

создании 

эстетически 

целостного 

сценическог

о 

или 

литературн

ого 

произведен

ия 

(творческог

о проекта) 

Уметь: использовать теоретические знания в 

практической деятельности; осуществлять 

творческую деятельность в сфере искусства; 

руководить творческой деятельностью в 

сфере искусства; осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне 

актерскую деятельность и представлять ее 

результаты общественности; показывать 

свою исполнительскую работу на различных 

сценических площадках; создавать 

художественно-творческую и 

образовательную среду в обществе 

ОПК-2.3 
Руководит 

созданием 

сценическог

о или 

литературн

ого 

произведен

ия 

(творческог

о проекта). 

Владеть: различными актерскими 

техниками; методами организации 

творческого процесса; навыками 

руководства творческими коллективами 

 

 

 

Культурно-

просветительск

ая 

деятельность 

 

 

 

 

ОПК-5 

Способен 

ориентироват

ься в 

проблематике 

современной 

государствен

ной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

ОПК-5.1 

Выявляет 

современны

е 

проблемы 

государстве

нной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации; 

ОПК-5.1 Знать:  характер  и  содержание 

общественной  и  личной культуры в  

условиях  жизнедеятельности  в  Российской 

Федерации; меры  защиты культурной  

политики государства,  общества,  личности  

от воздействия негативных социальных 

факторов внутреннего и внешнего характера; 

практическую реализацию путей и средств 

управления культурной политикой; 

сущность и содержание регулирования 

культурными процессами; основные  

нормативно-правовые  акты  и  документы,  

обеспечивающие реализацию программ 

культурной политики  

ОПК-5.2 

Понимает 

основные 

Уметь: разрабатывать программы 

культурного развития в контексте 

федеральной и       региональной культурной 
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принципы 

регулирова

ния 

(управления

) 

в области 

культуры и 

искусства; 

политики; анализировать  социокультурную  

ситуацию  в  масштабах  локальной 

культурной среды, региональной культурной 

среды; 

ОПК-5.3 
Определяет 

приоритетн

ые 

направлени

я 

современно

й 

государстве

нной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Владеть: методами изучения и 

использования историко-культурного 

наследия  в  процессе  удовлетворения  

духовных  потребностей  и  интересов  

разных  групп населения; навыками 

выступления перед аудиторией, участия в 

дискуссии; способами участия в создании и 

реализации культурной политики 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 3, 4 семестрах, 

составляет 4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет и 

дифференцированный зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4      

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

 

72 36 36      

Учебные занятия лекционного типа  16 16      

Учебные занятия семинарского типа  4 4      

Лабораторные занятия         
Иная контактная работа  16 16      

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

54 
27 27      

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 

 

 

144 72 72      
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2.2.  Учебно-тематический дисциплины (модуля) 

очной форме 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

, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теория культуры 

3 семестр 

 

 

Раздел 1. Теория культуры. Задачи, 

структура, основная проблематика 

теории культуры как научной 

дисциплины. 

Основные подходы к изучению  

культуры, научные школы и 

концепции. 

 

36 14 18 8 2 8 

 

Раздел 2. Морфология культуры. 

Функции культуры. Типы 

культуры. Культура и 

глобализация. 

 

36 13 18 8 2 8 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов за семестр 72 

 
27 36 16 4 

1

6 

Форма промежуточной аттестации 

 
зачет 

Модуль 2. История культуры 

4 семестр 

 

 

Раздел 1. Периодизация и 

хронология развития культуры. 

Культура  Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения 

36 9 18 8 2 8 

 

Раздел 2. Культура Нового 

времени. Западноевропейская 

культура XVII-XX вв. 

Американская культура. 

18 9 9 4 1 4 

 

Раздел 3. Культура России. 

Основные этапы становления и 

развития: от зарождения (Древняя 

Русь) до современности 

18 9 9 4 1 4 

 
Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 Общий объем, часов 72 27 36 16 4 
1

6 

 
Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 
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Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 54 72 32 8 

3

2 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Всего 

СРС  

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Модуль 1, семестр 3 

1. 1 

Раздел 1. Теория 

культуры. Задачи, 

структура, 

основная 

проблематика 

теории культуры 

как научной 

дисциплины. 

Основные подходы 

к изучению  

культуры, научные 

школы и 

концепции. 

 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 

 

 

Устный 

опроса 
 

2. 2 

Раздел 2. 

Морфология 

культуры. 

Функции 

культуры. Типы 

культуры. 

Культура и 

глобализация. 

 

 

13 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

5 
сообщени

е 
2 

 

 

Устный 

опрос 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 

27 

12 

 

11 

 

4 

 

  

Модуль 2, семестр 4 
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3. 3 

Раздел 1. 

Периодизация и 

хронология 

развития культуры. 

Культура  

Древнего мира, 

Средневековья и 

Возрождения 

 

 

9 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

3 доклад 2 

 

 

Реферат 
 

4. 4 

Раздел 2. Культура 

Нового времени. 

Западноевропейска

я 

культура XVII-XX 

вв. Американская 

культура. 

 

 

9 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

3 

 

реферат 

2 

 

Творческая 

работа 

(сочинение) 

/ эссе 

 

5. 5 

Раздел 3. Культура 

России. Основные 

этапы становления 

и развития: от 

зарождения 

(Древняя Русь) до 

современности 

 

 

9 
4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

3 

 

Презента 

ция 
2 

 

Круглый 

стол  

6.  
Общий объем по 

модулю/семестру, 

 

27 
12  9 

 

6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

54 24  20  10   

 

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

Модуль 1. Теория культуры 

 

Раздел 1. Теория культуры. Задачи, структура, основная проблематика теории 

культуры как научной дисциплины. Основные подходы к изучению  культуры, 

научные школы и концепции. 
 

Цель: Формирование умений и навыков анализа основных концептуальных положений 

теории культуры как самостоятельной научной дисциплины. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность теории культуры как гуманитарной науки. Истоки, становление, 

структура и предметное поле теории культуры. Культура как понятие и социальное 

явление. Функции культуры. 

Основные культурологические теории и концепции. Подходы к изучению 

культуры. Частные теории культуры. Народная художественная культура как основной 

ресурс формирования национального самосознания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность теории культуры как гуманитарной науки. 

2. Истоки, становление, структура и предметное поле теории культуры 

3. Культура как понятие и социальное явление. 

4. Место культурологии в системе социально-гуманитарных наук.  
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5. Российская культурология и западная культурная антропология: общее и 

особенное. 

6. Проблемы культурологии как научной дисциплины  

7. Ведущие теории и концепции культуры 

8. Подходы к изучению культуры 

9. Функции культуры 

 

 

Практическое задание к разделу 1.  

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

 

1. Культурологическая концепция А.Тойнби. 

2. Культурологическая концепция Н.Данилевского. 

3. Культурологическая концепция О.Шпенглера. 

4. Пассионарии и пассионарность в культурологической теории Л.Гумилева. 

5. Космологическая теория культурогенеза Н.Вернадского. 

6. Современные психологические теории культуры (К.Юнг и др.). 

7. Игровые теории культуры (И.Хейзинга и Х.Ортега-И-Гассет). 

8. Культура как сублимация (З.Фрейд). 

9. Ф.Энгельс и орудийно-трудовая гипотеза происхождения культуры и человека.  

10. Неклассические теории происхождения культуры (эндорфическая и 

«радиационная» теории и др.).  

11. Аполлоническая и дионисийская культуры (Ф.Ницше) 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 2. Морфология культуры. Функции культуры. Типы культуры. Культура и 

глобализация. 

 

Цель: сформировать целостные представления о морфологическом составе культуры как 

социального феномена. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Структура культуры как социального феномен. Закономерности ее построения и 

процессы образования форм культурных явлений. Типология культуры. 7. Основные 

принципы типологии культур: географический (локализация культур в территориальном 

пространстве); хронологический (локализация во времени, выделение этапов в 

историческом развитии); национальный (относительные особенности этнических и 

национальных признаков культуры). Уровни культуры и их взаимодействие. 

Материальная культура – духовная культура. Этнические культуры – национальные 

культуры – мировая культура. Городская и сельская культура. Контркультура. 

Субкультуры. Артефакты – культурные формы. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Взаимосвязь материальной и духовной культуры.  

2. Культура и этнос 

3. Социальные функции культуры. 
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4. Артефакты – культурные формы.  

5. Городская и сельская культура. 

6. Контркультура. Субкультуры. 

7. Основные принципы типологии культур  

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля - сообщение 

Перечень тем для сообщений к разделу 2: 

 

1. Взаимосвязь материальной и духовной культуры.  

2. Культура и этнос 

3. Артефакты – культурные формы.  

4. Городская и сельская культура. 

5. Контркультура. 

6. Субкультуры. 

7. Теория локальных цивилизаций  О. Шпенглера 

8. Теория «осевого времени» К. Ясперса 

9. Подход «Восток – Запад» 

10. Культура России как тип культуры 

11. Локальные культуры 

12. Тенденции культурной универсализации в мировом культурном пространстве 

 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

 

Модуль 2. История культуры 

 

Раздел 1. Периодизация и хронология развития культуры. Культура Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения 

 

Цель: Освоение знаний об истории зарубежной западноевропейской культуры, основных 

этапах ее развития от зарождения до Нового времени 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Античная культура. Понятие античности. Периодизация, проблемы и 

источники изучения. Географическое пространство античной культуры. Общее и 

специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима. Религиозная и философская 

картина мира. Ментальность и ценностные ориентиры эллинов и римлян в зеркале 

античного искусства. Ордер и его стилеобразующая функция. Античный город. Судьбы 

культурного наследия античного мира, его значение для европейской художественной 

культуры.  

Культура Средневековой Европы. Исторические условия становления 

средневековой культуры. Хронологические рамки, географические ареалы, 

главные культурные центры. Основные черты средневекового мировосприятия. 

Христианская картина мира. Православный и католический мир: особенности историко-

культурного развития. Средневековая художественная культура. Место Средневековья во 

всемирно-историческом 

процессе.  
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Культура эпохи Возрождения. Хронологические рамки и географическое 

пространство ренессансной культуры. Истоки Возрождения. Мировоззренческие основы 

ренессансной культуры. Гуманизм. Новые представления о человеке и его месте в мире. 

Отношение к творцу, художнику. Значение ренессансной культуры для развития мировой 

культуры. 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Роль религии в культурном развитии общества. 

2. Происхождение и ранние этапы развития культуры 

3. Особенности первобытной культуры. 

4. Особенности культуры Древнего Египта 

5. Культура Древней Греции.  

6. Культура Древнего Рима. 

7. Общая характеристика Средневековой культуры 

8. Культура Возрождения 

 

Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: доклад 

Перечень тем доклада к разделу 1: 

 

1. Античный тип культуры 

2. Наследие Античности в культуре последующих эпох 

3. Типологические черты эпохи Средневековья 

4. Народная и религиозная культура Средневековья 

5. Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров эпохи 

Средневековья 

6. Становление светской культуры в эпоху Возрождения 

7. Исторические этапы развития культуры Возрождения 

8. Возрождение как тип культуры 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – реферат 

Перечень тем рефератов: 

 

1. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима. 

2. Становление христианской картины мира. 

3. Характерные черты духовной культуры средневековой Европы. 

4. Романское и готическое искусство: семантика, иконография. 

5. Предпосылки зарождения и основные черты культуры Возрождения. 

6. Национальная специфика искусства Возрождения 

 

Раздел 2. Культура Нового времени. Западноевропейская культура XVII-XX вв. 

Культура Америки. 
 

 

Цель: ознакомление с основными этапами развития культуры западной Европы и 

Америки с XVII-XX вв. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Культура Нового времени как культурно-историческое явление. Историко-

культурное своеобразие европейского развития. Формирование новой картины мира. 

Мировоззренческие и философские идеалы эпохи. 

Региональные особенности европейской культуры. Роль науки и техники в развитии 

культуры Нового времени. Модернизм как культурное явление. Западноевропейская 

культура XVII-XIX вв. Мировоззрение, проблематика, новые вызовы эпохи.  

Идея прогресса в европейской культуре Нового времени века. Периодизация и 

особенности развития европейской художественной культуры. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм в европейском искусстве. 

Культура США. Основные этапы становления и развития американской культуры. 

Этническое разнообразие региона в зеркале американского искусства. Массовая культура 

в США. Американский кинематограф. 

Культура ХХ века. Глобализация и регионализация социокультурных процессов. 

Формирование постиндустриального общества. Постмодернизм и трансформации 

системы ценностей. Массовая и элитарная культура. Основные поиски и направления в 

европейском и американском искусстве ХХ века. Новые виды искусства, новые границы 

художественного. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Культура Западной Европы Нового времени. 

2. Барокко и классицизм в европейском искусстве XVII века: смена стилей как 

отражениемировоззренческих трансформаций. 

3. Культура европейского Просвещения 

4. Особенности развития мировой культуры на рубеже XIX–XX вв. 

5. Основные тенденции в развитии культуры западной Европы ХХ в. 

 

Практическое задание к разделу 2.  

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2 

1. Противоречия культуры эпохи Барокко 

2. Культура эпохи Просвещения: типологические черты 

3. Великие французские просветители  

4. Отражение прогрессивных идей Просвещения в произведениях литературы 

(музыки, живописи, архитектуре… - на выбор) 

5. Социальная практика и художественная культура XIX века: формы взаимосвязи. 

6. Характерные черты западноевропейского искусства XIX в. 

7. Западноевропейское искусство XVIII в. 

8. Историческое развитие и основные особенности американской культуры. 

9. Массовая и элитарная культура в США. 

10. Соотношение национального и интернационального в европейской культуре XX 

века. 

11. Модернизм и постмодернизм в культуре XX века. 

12. Основные закономерности и тенденции развития мировой культуры на рубеже 

XX–XXI вв. 

 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – творческая работа (на любую тему дисциплины) 

 

 

Раздел 3. Культура России. Основные этапы становления и развития: от зарождения 

(Древняя Русь) до современности 
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Цель: сформировать представления о становлении и особенностях развития 

отечественной культуры с эпохи Древней Руси до современности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Византия и Русь в Средние века. Символический язык византийского искусства. 

Понятие художественного канона. Иконография византийского искусства. Место русской 

культуры в культуре Средневековой Европы. Русско-византийские культурные связи. Русь в 

системе европейских взаимодействий.  

Основные этапы и национальные особенности развития русской художественной культуры 

XXVII вв. XVIII-XIX вв. в истории русской культуры. Культурно-исторический смысл и значение 

Петровских реформ. Процессы обмирщения и демократизации в русской культуре XVIII века. 

Специфика русского Просвещения. Русское искусство среди европейских художественных школ. 

ХХ век в истории русской культуры. Дискретность развития, смена культурно-исторических 

парадигм. Советская культура и идеология. Проблема массовой культуры в СССР. 1990-е годы – 

смена эпох. Русская культура в условиях рынка и конкуренции. Новые культурные формы и 

практики. Постмодернизм в российском искусстве. 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

1. Россия как тип культуры 

2. Культура Древней Руси 

3. Русское и европейское барокко: общее и особенное 

4. Специфика русского Просвещения 

5. «Золотой век» русской культуры: идеи, тенденции, достижения. 

6. Взаимодействие русской и европейской художественных школ в XIX – начале ХХ 

вв. 

7. Советское искусство и идеология: проблемы взаимодействия 

8. Современная российская культура 

 

 

Практическое задание к разделу 3.  

Форма практического задания: презентация 

Перечень тем презентаций к разделу 3: 

 

1. Русская культура X-XVII веков: система ценностных ориентаций 

2. Храмовый синтез древнерусского искусства 

3. Музыка Древней Руси 

4. Древнерусская иконопись 

5. Художественная культура Киевской Руси 

6. Феномен русского просветительства 

7. Романтизм в России  

8. Реализм в национальном искусстве XIX века 

9. «Серебряный век»: борьба течений в искусстве конца XIX - начала ХХ вв. 

10. Традиции Византии в культуре Древней Руси 

 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – Круглый стол 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) являются зачет и дифференцированный зачет, которые 

проводятся в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК 1.1 Знать: 

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины 

искусства, специфику 

художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, 

музыки, театра, хореографического 

искусства, кино, телевидения;-этапы 

мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, 

важнейшие художественные 

памятники, мастеров искусства; 

основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории 

человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, 

даты, события, мастеров; роль 

различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК 1.2 Уметь:  

проводить искусствоведческий 

анализ произведений 

изобразительного искусства, театра, 

музыки, хореографии, кино, 

телевидения на основе глубокого 

знания их художественного языка и 

применения метода семиотико-

культурологического анализа, 

включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, 

Этап 

формирования 

умений 
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культурологических источников и 

документов, важнейших 

художественных памятников и 

творчества крупнейших мастеров; 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

произведениям искусства; 

применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по 

истории искусств в 

профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои 

взгляды и суждения по проблемам 

искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

по теории и истории искусства 

ОПК 1.3 Владеть:  

навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

по теории и истории искусства; 

оппонирования, ведения диалога и 

дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками 

применения своих знаний по 

истории искусств на практике 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Способен руководить и 

осуществлять 

творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

ОПК 2.1. Знать: теоретические 

основы и методические принципы 

актерского искусства; основы 

психологии художественного 

творчества 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК 2.2 Уметь: использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности; 

осуществлять творческую 

деятельность в сфере искусства; 

руководить творческой 

деятельностью в сфере искусства; 

осуществлять на высоком 

художественном и техническом 

уровне актерскую деятельность и 

представлять ее результаты 

общественности; показывать свою 

исполнительскую работу на 

различных сценических площадках; 

создавать художественно-

творческую и образовательную 

среду в обществе 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК 2.3 Владеть: различными 

актерскими техниками; методами 

организации творческого процесса; 

навыками руководства творческими 

коллективами 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-5 Способен 

ориентироваться в 

ОПК-5.1 Знать:  характер  и  

содержание общественной  и  

Этап 

формирования 
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проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

личной культуры в  условиях  

жизнедеятельности  в  Российской 

Федерации; меры  защиты 

культурной  политики государства,  

общества,  личности  от воздействия 

негативных социальных факторов 

внутреннего и внешнего характера; 

практическую реализацию путей и 

средств управления культурной 

политикой; сущность и содержание 

регулирования культурными 

процессами; основные  нормативно-

правовые  акты  и  документы,  

обеспечивающие реализацию 

программ культурной политики  

знаний 

ОПК-5.2 Уметь: разрабатывать 

программы культурного развития в 

контексте федеральной и       

региональной культурной политики; 

анализировать  социокультурную  

ситуацию  в  масштабах  локальной 

культурной среды, региональной 

культурной среды; 

Этап 

формирования 

умений 

ОПК-5.3 Владеть: методами 

изучения и использования историко-

культурного наследия  в  процессе  

удовлетворения  духовных  

потребностей  и  интересов  разных  

групп населения; навыками 

выступления перед аудиторией, 

участия в дискуссии; способами 

участия в создании и реализации 

культурной политики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 
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и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  проблемные 
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ситуации ) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок  

Общая теория культуры 

1) Сущность теории культуры как гуманитарной науки. 

2) Истоки, становление, структура и предметное поле культурологии 

3) Культура как понятие и социальное явление. 

4) Взаимосвязь материальной и духовной культуры.  

5) Морфология культуры 

6) Типология культур 

7) Функции культуры 

8) Смысл современной духовно-нравственной проблематики в исследованиях культуры. 

9) Духовно-нравственное воспитание в современном образовании как проблема теории 

культуры. 

10)  Сущность и содержание понятий «духовность», «нравственность», «мораль». 

 

История культуры 

1. Этапы и география развития мировой культуры. 

2. Культура Древнего мира 

3. Античность как тип культуры. 

4. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима. 

5.Становление христианской картины мира. 

6. Характерные черты духовной культуры средневековой Европы. 
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7. Романское и готическое искусство: семантика, иконография. 

8. Предпосылки зарождения и основные черты культуры Возрождения. 

9. Национальная специфика искусства Возрождения 

10. Культура Западной Европы Нового времени. 

11. Барокко и классицизм в европейском искусстве XVII века: смена стилей как отражение 

мировоззренческих трансформаций. 

12. Культура европейского Просвещения. 

13. Западноевропейское искусство XVIII в. 

14. Социальная практика и художественная культура XIX века: формы взаимосвязи. 

15. Характерные черты западноевропейского искусства XIX в. 

16. Особенности развития мировой культуры на рубеже XIX–XX вв. 

17. Историческое развитие и основные особенности американской культуры. 

18. Основные тенденции в развитии культуры ХХ в. 

19. Массовая и элитарная культура в США. 

20. Соотношение национального и интернационального в европейской культуре XX века. 

21. Модернизм и постмодернизм в культуре XX века. 

22. Основные закономерности и тенденции развития мировой культуры на рубеже XX– 

XXI вв. 

23. Россия как тип культуры. 

24. Русская культура X-XVII веков: система ценностных ориентаций. 

25. Специфика русского Просвещения. 

26. «Золотой век» русской культуры: идеи, тенденции, достижения. 

27. Взаимодействие русской и европейской художественных школ в XIX – начале ХХ вв. 

28. Советское искусство и идеология: проблемы взаимодействия. 

 

 

Аналитическое задание: 

1. Как вы понимаете утверждение известного социолога и культуролога Питирима 

Сорокина о том, что «культура произошла из культа»? На каких доводах строится позиция 

учёных, рассматривающих религию в качестве субстанционального элемента культуры? 

2. В 1750 г. по инициативе Дижонской академии во Франции был объявлен конкурс 

письменных рассуждений на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств 

очищению нравов». Первую премию присудили за эссе «Рассуждения о науках и 

искусствах», написанное в принципиально ином ключе, чем остальные работы. Его автор 

сделался знаменитым, и сегодня имя этого выдающегося просветителя общеизвестно. Кто 

он? Какими идеями привлёк всеобщее внимание к своим трудам? Предложите 

собственный ответ на вопрос о том, в какой мере развитие науки и искусства содействует 

нравственному благополучию общества. 

3. Анализируя тенденцию в культуре ХХ века, направленную к «обожествлению 

техники», русский мыслитель Н. А. Бердяев в работе «Человек и машина» наибольшую 

опасность засилья техники усматривал в дегуманизации культуры. В связи с 

актуализацией каких проблем вопрос о технике проблематизировался Бердяевым как 

«вопрос о судьбе человека и судьбе культуры»? В чём выражается «засилье техники» в 

культуре? Какие проявления дегуманизации культуры очевидны в современной 

действительности? Можно ли их избежать? Какими средствами следует нивелировать 

негативные следствия технического прогресса? 

4. Каким термином немецкий мыслитель К. Ясперс обозначил период в истории 

человечества, когда, по его словам, «сформировался тот тип человека, который 

существует поныне»? Почему древнеегипетскую и ассиро-вавилонскую цивилизации 
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Ясперс относил к так называемым «до-осевым» общественным образованиям? Что при 

этом было взято за основу типологии культурно-исторического развития общества? В 

какой период данный подход являлся господствовавшим в отечественной науке? В чём 

его ограниченность? 

5. Какой подход к изучению европейской культуры предполагает выделение в качестве 

самостоятельных этапов её развития первобытнообщинную, рабовладельческую, 

феодальную, капиталистическую, социалистическую стадии культуры?  

6. Прокомментируйте утверждение: «Афинское государство, свободное население 

которого составляло около 200 тысяч человек, только за одно столетие (V век до н. э.) 

дало человечеству таких вечных "спутников", как Сократ и Платон, Эсхил, Софокл, 

Еврипид и Аристофан, Фидий и Фукидид, Фемистокл, Перикл, Ксенофонт. Этот феномен, 

названный "греческим чудом", и по сей день ждёт своего объяснения».  Установите, «кто 

есть кто» из упомянутых деятелей классического периода античной культуры (философ, 

историк, поэт, музыкант, архитектор, драматург и т. п.). В каких явлениях социальной 

жизни следует искать объяснение феномену «греческого чуда», на ваш взгляд? 

7. Обозначьте ордер классической архитектуры, во времена античности считавшийся 

«мужским» и характеризующийся массивностью и монументальностью форм, 

лаконичностью декора.  

8. Обозначьте ордер классической архитектуры, во времена античности считавшийся 

«женским», характеризующийся изяществом и лёгкостью форм, особенностью которого 

является наличие капители в виде двух параллельно расположенных завитков, 

называемых волютами. 

9. Обозначьте стиль в искусстве Средневековья, пришедший на смену романскому. 

Почему название этого стиля, восходящее к имени одного из германских племён, долгое 

время воспринималось как синоним варварства? Выявите характерные особенности 

данного стиля на примере памятников архитектуры. 

10. Укажите хронологическую последовательность, в которой сменялись в Европе 

следующие художественные направления и стили: готический, барокко, романский, 

романтизм, реализм, рококо, модернизм, классицизм, и выделите характерные черты 

каждого из них. 

11. Какое понятие принято употреблять в искусствоведческих трудах для определения 

стиля, господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо? 

Считается, что этот стиль есть «дитя Рима». «Отцом» его называют Микеланджело, 

давшего как в своей живописи, так и в скульптуре и особенно в архитектуре все элементы, 

из которых вырос этот стиль. Его современник и апологет Д. Вазари, для обозначения 

этого нового микеланджеловского стиля пользуется эпитетами «прихотливый, 

«причудливый», «из ряда вон выходящий». Проиллюстрируйте характерные особенности 

данного стиля на примере памятников российской архитектуры первой половины XVIII в. 

12. Установите соответствие направлений и стилей в искусстве XX века и имён их 

основоположников. 

13. Один из разработчиков цивилизационного подхода немецкий исследователь О. 

Шпенглер выделял восемь самобытных культур, таких как египетская, вавилонская, 

индийская, арабская, китайская, майя, античная и западная (фаустовская). По каким 

критериям была произведена данная типологизация? Сохранила ли она свою актуальность 

для изучения современного сообщества цивилизаций? Почему западную цивилизацию 

Шпенглер обозначает как «фаустовскую»? 
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14. Какому русскому мыслителю принадлежит следующее утверждение: «Славянский 

культурно-исторический тип будет первым четырёхосновным культурно-историческим 

типом, включающим в себя все четыре признака (деятельность религиозная, деятельность 

культурная, деятельность политическая и деятельность общественно-экономическая)»? 

Раскройте суть концепции культурно-исторических типов с опорой на приведённое 

высказывание. 

15. Русский историк А. В. Карташов предложил следующие эпитеты для определения 

культурных особенностей передовых европейских государств: «Культура Англии – 

старая, Германии – учёная, Франции – прекрасная, Испании – благородная, России – 

святая». Какие характерные явления культурной жизни указанных стран обусловили 

данные определения? Какое место в культурном сообществе европейских государств 

занимает Россия? 

16. Российскому христианскому мыслителю В. В. Вейдле принадлежит идея о 

«трёхсоставном» фундаменте русской культуры, а именно: византийском, киевском, 

московском. Раскройте суть данной концепции во взгляде на историческое развитие 

культуры Древней Руси. 

17. Русский мыслитель Н. А. Бердяев указывал, что «во взгляде на историю культуры 

России мы видим пять разных Россий: Россию Киевскую, Россию татарского периода, 

Россию Московскую, Россию петровскую, Россию императорскую и, наконец, новую 

советскую Россию». Обозначьте характерные черты указанных периодов развития 

отечественной культуры. 

 18. Укажите хронологическую последовательность, в которой сменялись в России 

следующие художественные направления и стили: барокко, романтизм, реализм, рококо, 

модернизм, классицизм и выделите характерные черты каждого из них. 

19. О чьём правлении известный искусствовед И. Грабарь замечает: «Подлинно велико 

царствование, когда наряду с военными гениями и мудрыми политиками у трона стоят 

Державины, Шубины и Козловские, Баженовы, Камероны и Кваренги». Какие виды 

искусства представлены в этот период деятельностью Г. Р. Державина и Д. И. Фонвизина, 

Д. Г. Левицкого и А. П. Антропова, В. И. Баженова и М Ф. Казакова, Ч. Камерона и Д. 

Кваренги, М. И. Козловского и Ф. И. Шубина»? Грабарь отмечает, что каждое 

царствование совпадало обычно с периодом господства вполне определённого стиля в 

искусстве. Какой стиль утвердился в искусстве в отмеченное царствование? Какое 

обозначение получила данная эпоха в истории культуры? 

20. В работе «Человек играющий» датский мыслитель Й. Хёйзинга утверждал, что 

«культуре в её начальных фазах свойственно нечто игровое, что представляется в формах 

и атмосфере игры». Хёйзинга указывал, что в этих «играх» общество выражает своё 

понимание жизни и мира. Приведите примеры для иллюстрации данного утверждения. 

Что можно понимать под «игровым элементом» современной культуры? 

21. В книге «Недовольство культурой» З. Фрейд обращает внимание на проявления 

«переизбытка культуры» в современном мире в виде различных условностей и запретов, 

которые, по его словам, «словно железный обруч, сковывают природные импульсы 

человека, делая его всё менее счастливым». Какие проблемы человеческого 

существования поднимает Зигмунд Фрейд, анализируя культуру в рамках 

психоаналитического подхода к её рассмотрению? 
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета, в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Большаков, В. П.  История и теория культуры : учебное пособие для вузов / В. П. 

Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общей редакцией В. П. 

Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05382-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493089  
2. Бодина, Е. А.  История и теория культуры. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 214 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08749-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492394  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Теория культуры в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / С. Н. Иконникова [и 

др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08060-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492015  

2. Теория культуры в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / С. Н. Иконникова [и 

др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08062-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492799  

https://urait.ru/bcode/493089
https://urait.ru/bcode/492394
https://urait.ru/bcode/492015
https://urait.ru/bcode/492799
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cybermedia Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.eddo.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и теория культуры» 

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

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

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
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Форма отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету.  

К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету по теоретической части 

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

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 28 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История и теория культуры» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «История и теория культуры» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История и теория культуры» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История и теория культуры» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История и теория культуры»» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «История и теория культуры» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета. 
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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 педагогике и психологии искусства 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 искусства. 

2.Определение закономерностей развития личности в процессе творческого освоения 

художественного творчества. 

3.    Применение навыков психолого-педагогической работы в практической 

подготовке и реализации в работе художественно-творческой направленности. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Педагогика и психология искусства» реализуется в 

обязательной части (профессиональный модуль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей):  

Б1.О.12 «История и теория культуры» 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

 Б1.О.20 «Концертно-исполнительский практикум»  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименован

ие 

индикатора 

Результаты обучения 
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достижения 

компетенци

и 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-4 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

педагогические 

методы в 

области 

культуры и 

искусства, 

формулировать 

на их основе 

собственные 

педагогические 

принципы и 

методы обучения 

ОПК 4.1. 

Планирует 

образователь

ный процесс  

Знать: организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников сферы культуры и 

искусства; основные формы и 

виды общения, барьеры, 

препятствующие общению, и 

способы их преодоления; 

особенности психолого-

педагогической деятельности в 

учреждениях культуры и 

искусства, учреждениях общего 

и дополнительного 

образования; методики 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

сферы культуры и искусства. 

ОПК 4.2 

Разрабатывае

т 

методические 

материалы  

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

учреждениях культуры и 

искусства, учреждениях общего 

и дополнительного образования 

в соответствии с их запросами 

и потребностями; 

разрабатывать и проводить 

развивающие программы 

искусства для всех категорий 

населения; осуществлять 

программы переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов сферы культуры 

и искусства. 

ОПК 4.3. 

Анализирует 

различные 

педагогическ

ие методики, 

применяет их 

в своей 

деятельности  

Владеть: методами психолого-

педагогического воздействия на 

участников сферы культуры и 

искусства; технологией и 

методикой разработки и 

проведения развивающих форм 

деятельности в учреждениях 

культуры, искусства, 

образования, социальной 

сферы; методами организации и 

проведения различных форм 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

сферы искусства и культуры. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36 

Учебные занятия лекционного типа  10 

Практические занятия  10 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа  16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а
н

я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1.Тема 

1.1.Художественно-

творческая деятельность в 

сфере культуры, искусства 

и музыкального 

образования   

18 6 12 4 4  4 

Раздел 1. Тема 1.2. 

Развитие художественного 

творчества в различных 

видах искусства  

18 6 8 2 2  4 

Раздел 2. Тема 2.1. 

Основные положения 

педагогики 

художественного 

18 7 8 2 2  4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез
а

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

творчества   
Раздел 2. Тема 2.2. 

Основные положения 

психологии 

художественного 

творчества   

18 8 8 2 2  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
72 27 36 10 10  16 

Общий объем, часов по 

дисциплине (модулю) 
72 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад
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и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Семестр 2 

Раздел 1.Тема 

1.1.Художественно-

творческая 

деятельность в 

сфере культуры, 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

  

2 
Реферат, 

доклад 
2 

Реферат, эссе 
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искусства и 

музыкального 

образования    

Раздел 1. Тема 1.2. 

Развитие 

художественного 

творчества в 

различных видах 

искусства  

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

2 
Реферат, 

доклад 
2 

Реферат, эссе 

 

Раздел 2. Тема 2.1. 

Основные 

положения 

педагогики 

художественного 

творчества   

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

2 
Реферат, 

доклад 
2 

Реферат, эссе 

 

Раздел 2. Тема 2.2. 

Основные 

положения 

психологии 

художественного 

творчества   

8 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

3 
Реферат, 

доклад 
2 

Реферат, эссе 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 10  9  8   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 10  9  8   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Тема 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: формирование общих понятий исторических этапов становления и развития 

педагогической и психологической науки в сфере художественно-творческой деятельности. 

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. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Эстетические потребности. 

2.Эстетическое воспитание. 

3.Эстетическое и художественное. 
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4. Эстетическое и нравственное. 

5. Современные методы эстетического воспитания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1. 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

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 КРАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве.  

2. Педагогическая система А.С. Макаренко. 

3. Педагогическая система В.А. Сухомлинского.  

4. П.Ф. Каптерев о педагогическом процессе. 

5. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса. 

РАЗДЕЛ 1.  Тема 1.2. РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА 

Цель: формирование знаний о направлениях искусства в сфере 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. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2. 

Форма практического задания: реферат; 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 КРАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. Художественное творчество как одна из отраслей современной 

педагогической науки 

2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 

3. Педагогический потенциал художественного творчества.  

4. Особенности художественно-творческой деятельности. 

5. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Тема 2.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Цель: формирование знаний, умений  основных положений педагогической науки в 

сфере художественно-творческой деятельности. 

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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Вопросы для самоподготовки: 
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.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1. 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

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 КРАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

1. Личностно-ориентированное воспитание школьников.  

2. Воспитывающая среда: понятие, сущность, проблемы.  

3. Процесс воспитания в современной школе: позитивное и негативное, проблемы.  

4. Компьютеризация и Интернет как позитивные средства воспитания.  

5. Воспитание как общественное и педагогическое явление. 

. 

РАЗДЕЛ 2. Тема 2.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Цель: формирование знаний, умений основных положений психологической науки в 

сфере художественно-творческой деятельности. 

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 
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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. 

Вопросы для самоподготовки: 
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. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2. 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 2.2: форма рубежного контроля – форма 

рубежного контроля – реферат, эссе 

 

Темы рефератов/эссе: 

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). 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-4 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

педагогические 

методы в области 

культуры и 

искусства, 

формулировать на 

их основе 

собственные 

педагогические 

принципы и 

методы обучения 

Знать: организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников сферы культуры и 

искусства; основные формы и 

виды общения, барьеры, 

препятствующие общению, и 

способы их преодоления; 

особенности психолого-

педагогической деятельности в 

учреждениях культуры и 

искусства, учреждениях общего 

и дополнительного образования; 

методики переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов сферы культуры и 

искусства. 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

учреждениях культуры и 

искусства, учреждениях общего 

и дополнительного образования 

в соответствии с их запросами и 

потребностями; разрабатывать и 

проводить развивающие 

программы искусства для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

сферы культуры и искусства. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методами психолого-

педагогического воздействия на 

участников сферы культуры и 

искусства; технологией и 

методикой разработки и 

проведения развивающих форм 

деятельности в учреждениях 

культуры, искусства, 

образования, социальной сферы; 

методами организации и 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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проведения различных форм 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

сферы искусства и культуры. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-4 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
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допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОПК-4 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-

6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов 

ОПК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1 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. 

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.  
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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. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489556  

2. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. 

Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст 

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

https://urait.ru/bcode/492545   

5.1.2 Дополнительная литература 

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

Басин, В. П. Крутоус. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/489556
https://urait.ru/bcode/492545


 
18 

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

https://urait.ru/bcode/490458  

2. Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/491608  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

https://urait.ru/bcode/490458
https://urait.ru/bcode/491608
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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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, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия 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 или устная. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину 

(модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 
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3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6. SKY DNS 

7. True Conf(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) «Педагогика и психология искусства» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

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

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Педагогика и психология искусства» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью, реализуемой основной профессиональной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний об основных 

этапах истории зарубежного и отечественного театра, тенденциях и закономерностях его развития, 

роли театрального искусства в истории мировой культуры. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование целостных представлений о театре как культурном феномене, 

развитие умений и навыков анализа организации театрального дела, истории актерского и 

режиссерского искусства. 

2. Изучить достижения в области театрального искусства; 

3. Овладеть навыками исследовательской работы в изучении истории зарубежного и 

отечественного театра; 

4. Сформировать умения и навыки комплексного и системного подхода к изучению 

театральных явлений; 

5. Овладеть навыками актерского и режиссерского мышления на материале истории 

театра. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета. 

 

Дисциплина (модуль) «История театра» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями): 

Б1.О.12 История и теория культуры  

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

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Б1.В.01 «Актерское мастерство»; 

Б1.В.08 «Работа режиссера с актером». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

 

 

Результаты обучения 



История и 

теория 

искусства 

 

ОПК-1 

 

Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи 

с эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

ОПК 1.1 

Применяет 

теоретические и 

исторические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 

создания образов  

 

Знать: 

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины 

искусства, специфику художественного 

образа; особенности художественного 

языка отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, 

кино, телевидения;-этапы мировой 

истории искусств, искусство отдельных 

стран и регионов, факты, события, 

важнейшие художественные памятники, 

мастеров искусства; основные периоды 

развития искусства России, его место в 

художественной истории человечества, 

общее и особенное в развитии искусства 

России, факты, даты, события, мастеров; 

роль различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

 

ОПК 1.2 

Анализирует 

произведения 

искусства и 

соотносит их и 

историческими 

периодами  

 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного 

искусства, театра, музыки, хореографии, 

кино, телевидения на основе глубокого 

знания их художественного языка и 

применения метода семиотико-

культурологического анализа, включая 

интерпретацию необходимых 

исторических, искусствоведческих, 

культурологических источников и 

документов, важнейших художественных 

памятников и творчества крупнейших 

мастеров; выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в 

процессе изучения дисциплины знания по 

истории искусств в профессиональной 

деятельности; аргументированно излагать 

свои взгляды и суждения по проблемам 

искусства; иметь опыт самостоятельной 

работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории 

искусства 

ОПК 1.3 

Интегрирует 

материалы по 

истории и теории 

искусства для 

применения на 

практике в 

профессиональной 

деятельности  

 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; 

оппонирования, ведения диалога и 

дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками применения 

своих знаний по истории искусств на 

практике 

 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2, 3, 4, 5 семестрах, составляет 10 

зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

180 54 36 36 54 

Учебные занятия лекционного типа 84 26 16 16 26 

Практические занятия 16 4 4 4 4 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 80 24 16 16 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 117 45 27 27 18 

Контроль промежуточной аттестации (час) 63 9 9 9 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 360 108 72 72 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 в

 Э
 

Модуль 1. История зарубежного театра 

Семестр 2 

Раздел 1.1. История 

зарубежного театра от 

античности до эпохи 

Просвещения 

36 15 19 10 1 - 8 

Раздел 1.2. История 

зарубежного театра от 

античности до эпохи 

Просвещения 

36 15 17 8 1 - 8 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

 

(продолжение) 

Раздел 2. История 

зарубежного театра 19 – 21 

веков 

36 15 18 8 2 - 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
 

Общий объем, часов (семестр) 108 45 54 26 4  24 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Диф. зачет 

Модуль 2. Русский театр 

Семестр 3 

Раздел 3.   Русский театр от 

его возникновения до 18 

века. 

36 14 18 8 2 - 8 

Раздел 4.   Русский театр 19 

– начала 20 веков 
36 13 18 8 2 - 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (семестр) 72 27 36 16 4 - 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 3. Отечественный театр 

Семестр 4 

Раздел 5.1.   

Отечественный театр 

советского периода 

36 14 18 8 2  8 

Раздел 5.2.   

Отечественный театр 

советского периода 

(продолжение) 

36 13 18 8 2  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (семестр) 72 27 36 16 4 - 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Диф. зачет  

Модуль 3. Отечественный театр 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 Э

 

Семестр 5 

Раздел 6.1.  Российский 

театр постсоветского 

периода 

36 6 19 10 1  8 

Раздел 6.2.  Российский 

театр постсоветского 

периода (продолжение) 

36 6 17 8 1  8 

Раздел 7.  Современный 

отечественный театр 
36 6 18 8 2  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 

Общий объем, часов 108 18 54 26 4  24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
360 117 180 84 16  80 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

• Очная форма 

№ 

п/

п 

Раздел, 

тема 
Виды самостоятельной работы обучающихся  

Всего 

СРС 
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы  

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  Семестр 2. Зарубежный театр 

1. 

Раздел 1. 

История 

зарубежно

 

30 

14 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

14 

доклад 
реферат 

 

 
 

2 Устный опрос 

 



го театра 

от 

античност

и до эпохи 

Просвеще

ния 

раздела в 

ЭИОС 

2. Раздел 2.   

История 

зарубежно

го театра 

19 – 21 

веков. 

 

15 

7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

6 
доклад 

реферат 2 Устный опрос 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 
21  20  4  

 

Модуль 2. Семестр 3.  Русский театр 
 

3. Раздел 3.   

Русский 

театр от 

его 

возникнов

ения до 18 

века. 

 

14 

6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

6 
Доклад 
реферат 2 Устный опрос 

 

4. Раздел 4.   

Русский 

театр 19 – 

начала 20 

веков 

 

13 

6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

5 
Доклад 
реферат 2 Устный опрос 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 
12  11  4  

 

Модуль 3.  Семестр 4.  Отечественный театр 

5. Раздел 5.  

Отечестве

нный 

театр 

советского 

периода 

 

27 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

12 
Доклад 

реферат 2 Устный опрос 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 

27 13  12  2  

 

Модуль 3.  Семестр 5.  Отечественный театр 

6. Раздел 6.   

Российски

й театр 

постсоветс

кого 

периода 

 

12 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

4 
Доклад 

реферат 2 Устный опрос 

 

7. Раздел 7.  

Современн

ый 

6 

2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

2 
Доклад 
реферат 2 Устный опрос 

 



отечествен

ный театр 

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

18 
8  6  4  

 

Всего часов 117 54  49  14   

 

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

 

Модуль 1. Зарубежный театр 
 

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

Тема 1.  Античный театр 

Цель: формирование целостных представлений об эстетике и духовно-нравственном 

содержании античного театра; выявление значения античного театра для дальнейшего развития 

организации театрального дела, актерского мастерства, режиссуры и драматургии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Народные истоки древнегреческого театра. Закономерность появления театра в 

демократических Афинах. Роль мифологии в происхождении и развитии театра. Культ бога 

Диониса и его значение. Праздники и обряды в честь Диониса – прообраз будущих театральных 

представлений. Устройство древнегреческого театра. Тип амфитеатра и его составляющие. Роль 

хора в театре. Театральные представления как состязания драматургов. Роль публики в 

определении победителей. Особенности актерского искусства в Древней Греции (маски, 

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

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

Еврипид. Лучшие произведения этих авторов и их художественные особенности. Древнегреческая 

комедия. Сатирическое начало в творчестве Аристофана. Театр Древнего Рима. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Взаимосвязь мифологии и античного театра. 

2.Особенности организации театрального дела в античности. 

3.Художественно-эстетические и композиционные особенности античного театра. 

4.Актерское искусство в эпоху античности. 

 

Тема 2. Театр Средневековья 

Цель: изучить духовно-нравственные основы театрального искусства на примере 

средневекового театра; рассмотреть возможности влияния театра на духовную жизнь общества; 

рассмотреть эстетику массовых средневековых театрализованных действ в качестве опыта для 

развития театральной режиссуры; выявить значение актерского искусства Средневековья для 

дальнейшего совершенствования актерского мастерства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

средневековые актеры. Основные жанры театрального искусства Средневековья. Литургическая 

драма, ее религиозная направленность и эволюция. Миракль как попытка соединения 

религиозного и светского начал в театре. Мистерия - центральный этап развития средневекового 

театра. Сатирическое начало в фарсе. Центральный персонаж фарса и его эволюция в дальнейшем 

развитии театрального искусства (появление актера-профессионала). 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Взаимоотношения театра и Церкви в эпоху Средневековья. 

2.Роль средневекового карнавала в развитии театрального искусства. 



3.Средневековая мистерия как основа дальнейшего развития структуры и содержания 

театральных постановок в европейской театральной культуре. 

4.Развитие актерского искусства в эпоху Средневековья. 

Тема 3.Театр эпохи Возрождения 

Цель: получить целостные представления о специфике театра эпохи Возрождения как 

явления культуры и искусства через анализ театральной драматургии, актерского мастерства, 

организации театрального дела. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Национальные особенности ренессансного театра в различных странах Европы. а) 

Итальянский театр Место театра в искусстве Возрождения, его становление и развитие после 

других видов искусств: живописи, скульптуры, архитектуры. Венеция – центр итальянского театра 

XVI века. Основные жанры итальянского театра начала XVI века: «ученая комедия», трагедия, 

пастораль. «Мандрагора» Н. Макиавелли – первая сатирическая комедия нравов в итальянском 

театре. Комедия дель арте, ее важнейшие художественные особенности и значение. б) Английский 

театр Творчество Шекспира – вершина и итог развития искусства эпохи Возрождения. Основные 

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

трагедии, романтические драмы. «Человек и мир» – основная тема лучших произведений 

Шекспира. Общечеловеческое значение шекспировских произведений, их наиболее интересные 

интерпретации, в том числе и в современном театре и кинематографе. Драматурги – 

предшественники и современники Шекспира: К. Марло, Б. Джонсон и др. Театр «Глобус» и 

другие английские театры. Крупнейшие актеры шекспировской эпохи: Р. Бербедж, У. Кемп и др. 

Устройство зрительного зала и сцены. Основные принципы постановки и оформления спектаклей 

в театре шекспировской эпохи, условный характер представлений при реалистической актерской 

игре. Борьба аристократов и пуритан с театром, запрещение театральных представлений в 1642 

году. В) Испанский театр Своеобразие испанского театра, его демократические основы и 

гуманистическая направленность. Представления в испанском театре, его устройство, сцена, 

актеры и зрители. 80-е годы XVI – 80-е годы XVII века – «золотой век» испанского театра. 

Драматургия Сервантеса, героико-па -патриотическое начало в его драмах, использование 

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

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

театра. Основные жанры его драматургии: комедии и драмы. Понятие «комедии плаща и шпаги», 

эволюция комедии: от комедии положений к комедии нравов. Народные драмы Лопе де Вега. 

Творчество Т. де Молина и П. Кальдерона. Философские драмы Кальдерона – выдающееся 

явление поэтического театра. Упадок испанского театра в конце XVII века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место театра в искусстве Возрождения, его становление и развитие. 

2.  Характеристика итальянского театра эпохи Возрождения как явления культуры и 

искусства. 

3. Английский театр эпохи Возрождения и его вклад в мировую культуру. 

4. Значение испанского театра эпохи Возрождения в дальнейшем развитии мировой 

драматургии. 

 

Тема 4. Театр эпохи Просвещения  

Цель: выявить специфику театра эпохи Просвещения и его эстетики, повлиявших на 

дальнейшее развитие драматургии, режиссуры и актерского мастерства в западноевропейском 

театре. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные принципы театра классицизма. Нормативный характер эстетики классицизма: 

регламентация жанров, принцип трех единств. Эстетическая теория Н. Буало. Конфликт долга и 

чувства – основа классицистской драмы. «Высокая трагедия», ее крупнейшие представители – П. 

Корнель и Ж. Расин. Актер в классицистской трагедии, декламационный характер исполнения. 

Условность и аристократизм классицистского театра. Творчество Ж.-Б. Мольера – вершина 



французского театра XVII века. Остросоциальная, антиклерикальная, сатирическая 

направленность лучших произведений Мольера. Понятие «высокой комедии». Реалистическое 

начало при формальном соблюдении канонов классицизма – важная особенность мольеровского 

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

«Комеди Франсез» – крупнейшего национального театра.  

Вопросы для самоподготовки:. 

1.Влияние классицизма на развитие театра Просвещения. 

2.Мировоззренческие основы развития театра Просвещения. 

3.Значение творчества Ж.Б.Мольера для мирового театрального искусства. 

4.Становление актерской «школы представлений» в эпоху театра Просвещения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат /доклад;  

 

Темы рефератов/докладов: 

1.Связь античного театра с мифологией Древней Греции. 

2.Драматургия Эсхила. 

3.Драматургия Софокла. 

4.Драматургия Еврипида. 

5.Драматургия Аристофана. 

6.Устройство античного театра. 

7.Организация театрального дела в античности. 

8.Актерское искусство в античном театре. 

9.Ф.Ницше об античном театре. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 2. История зарубежного театра 19 – 21 веков  
 

Тема.5. Зарубежный театр 19 века 

Цель: рассмотрение основных тенденций эволюции зарубежного европейского театра, 

включая драматургию, актерское мастерство и развитие режиссерского искусства как переходного 

периода к театру ХХ века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

их драматических произведений. Искусство крупнейших актеров-романтиков: Э. Кина, П. Бокажа, 

М. Дорваль, Ф. Леметра. Становление и утверждение реализма в европейском театре. Творчество 

выдающихся итальянских актеров II половины XIX века: Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе, их 

гастроли в России, значение в утверждении актерской школы переживания. Актерская школа 

представления в творчестве С. Бернар. Возрастание роли режиссера в театре. Мейнингенский 

театр. Его репертуар, творческие принципы, гастрольная деятельность. Г. Ибсен и Б. Шоу – 

крупнейшие драматурги последней четверти XIX – начала XX века 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Влияние романтизма на становление зарубежного театра 19 века. 

2.Основные достижения зарубежной драматургии в 19 веке. 

3.Формирование профессии актера и актерских школ за рубежом в 19 веке. 

4.Становление профессии театрального режиссера в зарубежном театре 19 века. 

 

Тема 6. Зарубежный театр ХХ века. 



Цель: выявление основных тенденций и перспектив развития зарубежного театра на основе 

его достижений в ХХ веке, знакомство с лучшими достижениями театрального искусства ХХ века, 

значимые для дальнейшего развития мирового театра. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

Творчество Б. Брехта. Его теория «эпического театра». Брехт на российской сцене. Французская 

интеллектуальная драма Ж. Жироду, Ж.-П. Сартра, Ж. Ануя. Появление «театра абсурда». Его 

крупнейшие представители: С. Беккет и Э. Ионеско. Выдающиеся американские драматурги ХХ 

века: Ю. О’Нил, А. Миллер, Т. Уильямс, Э. Олби, интерес к их творчеству в СССР и России. 

Бродвейские и внебродвейские театры. Крупнейшие европейские режиссеры середины – II 

половины ХХ века: Ж. Виллар, П. Брук, Д. Стрелер и др. Актерское искусство этого периода. 

Творчество Ж.-Л. Барро, Л. Оливье, П. Скофилда и др. Зарубежный театр на современном этапе 

Творчество крупнейших режиссеров: П. Штайна, Т. Судзуки, Э. Някрошюса, Д. Доннеллана, их 

тесные связи с русским театром (совместные постановки, участие в них российских актеров). Роль 

театральных олимпиад, международных фестивалей в развитии и обогащении современной 

театральной культуры. Поиски нового театрального языка, взаимодействие видов искусства – 

важные особенности  театрального процесса ХХ века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Развитие режиссерского искусства в театре ХХ века. 

2.Развитие актерского искусства в театре ХХ века. 

3.Театральная драматургия ХХ века – основные тенденции развития. 

4.Развитие организации театрального дела в зарубежном театре ХХ века. 

 

Тема7.Зарубежный театр и постмодернизм 

Цель: выявление позитивных и негативных тенденций в театральном постмодернизме; 

развитие творческого восприятия и мышления  при изучении постмодернистской театральной 

теории и практики.  

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Влияние постмодернизма  на театральное искусство, начиная с 1980-х гг. Появление новых 

принципов построения связей в системе актер-роль-зритель, изменение композиции спектакля, его 

поэтики на основе эстетики постмодернизма. Модель нерепрезентативного театра в  театральном 

постмодернизме. Появление эстетики «нонсенса» или «пустого знака» в постмодернистской 

теории и практике театрального дела. Осмысление театра как текстуальной и знаковой среды в 

эстетике постмодерна. Формирование соответствующих стратегий децентрации как дискурса, так 

и субъекта, определяющие главные свойства постмодернистского театрального текста. 

Утверждение полистилистики и межжанровости; отсутствие персонажа как социально и 

психологически обусловленного субъекта в постмодернистских театральных экспериментах. 

Специфика образности в постмодернистском театре. Формообразующие принципы 

постмодернизма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Связь постмодернистской философии и театрального творчества. 

2.Изменение системы актер-роль-зритель в театральной практике постмодернизма. 

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

4.Развитие полистилистики и межжанровости в театральном постмодернизме. 

 

Тема 8.Зарубежный театр ХХ1 века 

Цель: ознакомление учащихся с расширением художественно-выразительных 

возможностей театра в ХХ1 веке и  разнообразием форм связи театрального искусства с 

социальной реальностью. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Театр художника как альтернатива театру актёра и театру режиссёра: уравнивание 

значимости реквизита, сцены и декораций  со значимостью актёра на сцене; доминирование 



пластики в сравнении с текстовой интерпретацией; использование выразительных возможностей 

тишины и звукового окружения. Акционизм в театральном искусстве: заимствование из 

ритуальных практик народов мира; достижение максимального эпатажа с целью отторжения 

зрителем нежелательных явлений и фактов окружающей действительности. Хореографический 

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

ограничений танца, от хореографических условностей; замена пластическими решениями 

традиционной хореографической техники. Освоение «пустого пространства» Питера Брука: отказ 

от декораций, акцент на актерском театре. Распространенность документального театра, 

использующего реальные документы и факты с их минимальной художественной интерпретацией. 

Освоение театром художественно-выразительных возможностей за рамками психологического 

театра: современной хореографии, новых форм театра кукол, театра художника, нового цирка, 

социального театра, арт-терапии, постдраматического театра, театра текста, перформанса, 

мюзикла и т.д. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Каковы основные тенденции развития  театраХХ1 века? 

2.Взаимосвязь различных видов искусства в  театре ХХ1 века. 

3.Возросшая роль визуализации в театральном процессе. 

4.Расширение познавательных возможностей театра. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат/доклад;  

 

1.Романтическая картина в зарубежном театре 19 века. 

2.Утверждение реализма в европейском театре. 

3.Творчество Г.Ибсена и Б.Шоу – крупнейших драматургов последней четверти XIX – 

начала XX века. 

1.Драматургическое творчество Д.Байрона и В.Гюго. 

2.Актерское творчество Э.Кина, П.Бокажа, М.Дорваль, Ф.Леметра. 

3.Реалистическая эстетика европейского театра 19 века. 

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

5.Школа переживаний в европейском театре 19 века. 

6.Школа представлений в творчестве С.Бернар. 

7.Формирование профессии театрального режиссера на примере Мейнингенского театра. 

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

9.Значение творчества Б.Шоу для мирового театра.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Модуль 2. Русский театр. 

 

Раздел 3 Русский театр от его возникновения до 18 века. 
 

Тема 9. Предпосылки возникновения русского театра 

Цель: изучить предпосылки возникновения русского театра, изучить влияние обрядовой 

культуры на формирование русского театра; рассмотреть возможности влияния театра на 

духовную жизнь общества; рассмотреть эстетику народной смеховой культуры как уникального 

явления русской и мировой культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 



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

как один из истоков русского театра. Зарождение театрального действа в русской обрядности. 

Роль народной свадьбы в становлении русского театра. Скоморошество на руси и его влияние на 

дальнейшее развитие русского театра. Зарождение фольклорного театра в системе обрядовой 

культуры. Общее и различное в явлениях «народный театр» и «фольклорный театр». 

Возникновение народной драмы. Театр Петрушки как отражение менталитета русского народа. 

Вертепные представления. Их эволюция. Воплощение народной смеховой культуры в 

представлениях раешников. Актерское искусство балаганных и карусельных зазывал. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Влияние обрядности на зарождение русского театра. 

2.Свадебный обряд как символ исходных сакральных смыслов в развитии русского театра. 

3.Смеховая культура фольклорного театра. 

4.Влияние народной драмы на дальнейшее становление русского театра. 

 

Тема 10. Русский театр 17 -18 веков. 

Цель: выявить специфику русского театра 17 -18 веков. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Появление в XVII веке первого государственного придворного театра, его репертуар, 

принципы постановки, актерский состав. Особенности школьного театра в России. Роль 

государства в создании первых публичных театральных постановок. Первые религиозные 

представления, определившие идейное и сюжетное своеобразие формирующегося русского театра. 

Тематика и основное содержание первых постановок русского профессионального театра. 

Организационное и оформление отечественного театра при Борисе Годунове и Василии Шуйском. 

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

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

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

Появление  первого государственного придворного театра, его репертуар, принципы 

постановки, актерский состав. Особенности школьного театра в России. Значение творческой 

деятельности Симеона Полоцкого в дальнейшей эволюции школьного театра на рубеже XVII–

XVIII веков. Творчество Феофана Прокоповича. Развитие любительского театра «охочих 

комедиантов» в различных городах России (Москва, Петербург, Ярославль и др.). Значение 

творческой деятельности Ф.Г. Волкова и его ярославской труппы в создании русского 

национального театра. Приглашение труппы Волкова в Петербург и учреждение русского 

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

драматургии. Национальное своеобразие и характерные особенности драматургии русского 

классицизма. А.П. Сумароков – крупнейший драматург классицизма. Патриотическое начало в 

классицистских трагедиях Я.Б. Княжнина и В.А. Озерова. Развитие русской сатирической 

драматургии. Творчество Д.И. Фонвизина. Актерское искусство и театральная критика 18 века. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Специфика становления государственного театра в России 17 века.  

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

3.Тематические направления репертуарной политики театров в 17 веке. 

4.Влияние зарубежного театра на становление отечественного государственного театра. 

5. Формирование государственной политики в области театрального дела в России 18 века. 

6. Появление национального театра в России этого периода. 

7. Складывание отечественной драматургии в русском театре 18 века. 

8. Зарождение критического реализма  в русской драматургии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ3 

Форма практического задания:  реферат /доклад;  

 



Темы рефератов/докладов: 

1.Создание первого государственного придворного театра. 

2.Школьный театр в России. 

3.Влияние Феофана Прокоповича на развитие отечественного театра. 

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

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

театра. 

6.Драматургия А.П.Сумарокова. 

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

театра. 

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

9.Значение русского театра 18 века для его дальнейшего развития. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 3:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 4. Русский театр 19 – начала 20 веков 
 

Тема 11. Русский театр 19 века 

Цель: дать представление об идейно=художественных особенностях русского театра XIX 

века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

современные интерпретации. Актерское искусство. Творчество А. Яковлева и Е. Семеновой. А.С. 

Пушкин как теоретик театра и драмы. Взгляды Пушкина на актерское искусство в его статье «Мои 

замечания о русском театре». Статья Пушкина «О народной драме и драме Погодина «Марфа 

Посадница» – программа развития русского реалистического театра. Новаторский характер 

пушкинской трагедии «Борис Годунов». Идейно- философская проблематика «Маленьких 

трагедий» Пушкина, их художественная целостность. Сценическая судьба «Скупого рыцаря», 

«Моцарта и Сальери», «Каменного гостя» и «Пира во время чумы». Выдающиеся актерские 

работы мастеров русского психологического театра в освоении пушкинских произведений. 

Романтическое направление в русском театре 30–40-х годов XIX века. Драма М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад» как пример обогащения романтических принципов реалистической, остросоциальной 

проблематикой. Дальнейшее развитие реалистических принципов в творчестве Н.В. Гоголя. 

Значение творчества Гоголя и развитие гоголевских традиций в дальнейшем развитии русского 

драматического театра. Малый и Александринский театры – крупнейшие драматические театры 

России XIX века. Малый театр – «второй Московский университет». Репертуар Малого театра, его 

крупнейшие актеры от М. Щепкина и П. Мочалова до династии Садовских, М. Ермоловой, Г. 

Федотовой, А. Ленского и др. Малый театр – «дом Островского». Значение драматургии А.Н. 

Островского в дальнейшем развитии русского реалистического театра. И.С.Тургенев – основатель 

русской психологической драмы. Александринский театр, его репертуар и крупнейшие актеры от 

В. Каратыгина и В. Асенковой до М. Савиной, П. Стрепетовой, В. Давыдова, К. Варламова и др. 

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

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

театра. А.П.Чехов как драматург-новатор. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Национальная самобытность русского театра 19 века. 

2.Драматургия русского театра 19 века. 

3.Актерское искусство в русском театре 19 века. 

4.Зарождение режиссуры как профессиональной деятельности в русском театре 19 века. 

 



Тема 12. Русский театр начала ХХ века 

Цель: изучить основные тенденции в истории развития русского театра периода 

начала ХХ века  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

отечественного и мирового театрального искусства. Основные принципы творческой деятельности 

К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Важнейшие репертуарные линии МХТ в 

первое десятилетие его деятельности. «Линия интуиции и чувства» в постановке пьес А.П. Чехова. 

Чехов на сцене МХТ. Общественно-политическая линия в постановках пьес А.М. Горького на 

сцене МХТ. Обращение МХТ к произведениям Л.Н Толстого и Ф.М. Достоевского. Обращение 

МХТ к классической зарубежной и современной драматургии (от Шекспира до Ибсена). Значение 

и определенная противоречивость этих постановок. Временное увлечение МХТ символистски 

условным искусством, приглашение на постановку «Гамлета» выдающегося режиссера и 

художника символистского театра Гордона Крэга, обращение МХТ к творчеству Л. Андреева. 

Опыт и уроки МХТ, полученные при работе с художниками иных творческих принципов. 

Крупнейшие актеры МХТ первых десятилетий его деятельности: И.М. Москвин, О.Л. Книппер-

Чехова, В.И. Качалов, Л.М. Леонидов, М.П. Лилина и др. Работа К.С. Станиславского над 

системой воспитания актера. Организация первой студии МХТ (1913), деятельность учеников 

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

режиссерского искусства МХТ в утверждении на сцене принципов психологического реализма, 

«театра переживания». Развитие символистского театра в период между революциями 1905–1917 

гг. Творчество А. Блока, А. Белого, В. Иванова. Начало творческой деятельности В.Э. 

Мейерхольда. Его теория и практика в условно-символистском театре (студия на Поварской, театр 

на Офицерской и др.). В.Ф. Комиссаржевская – крупнейшая русская актриса конца Х1Х – начала 

ХХ в. Основные этапы ее творческой деятельности и важнейшие роли (Нора, Нина Заречная, 

Лариса и др.). Мейерхольд и Комиссаржевская. Причины разрыва творческого тандема актрисы и 

режиссера и закрытие театра Комиссаржевской. «Маскарад» Лермонтова в постановке 

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

русского драматического театра 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Роль системы К.С.Станиславского в развитии мирового театра. 

2.Творческая деятельность МХТ и ее влияние на последующее развитие отечественного 

театра. 

3.Влияние литературы и философии «Серебряного века» на отечественный театр. 

4.Актерское искусство в русском театре начала ХХ века. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ4 

Форма практического задания:  реферат /доклад;  

 

Темы рефератов/докладов: 

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

2. Роль  А.С.Пушкина в становлении отечественного театра. 

3. Драматургия А.С.Пушкина и ее всемирное значение. 

4. Вклад М.Ю.Лермонтова в развитие романтической драмы. 

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

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

7. Актерское искусство в русском театре XIX века. 

8. Роль Малого и Александрийского театра в развитии русского театра. 

9. Новаторство А.П.Чехова в искусстве драматургии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 4:  

форма рубежного контроля – устный опрос 



 

Модуль 3. 

Раздел 5. Отечественный театр советского и постсоветского периода 

 

Тема 14.Возникновение революционного театра 

Цель: дать представление о многообразии идей и направлений в театральной 

культуре нового советского государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Театрализованные массовые представления в первые годы советской власти. «Синяя 

блуза», использование традиций площадного театра, сатирического плаката, карикатуры, гротеска, 

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

развития агитационно-пропагандистского театра. Вульгарный социологизм в теории и 

театральной практике Пролеткульта. Появление новых театров: Большого драматического театра 

(БДТ) в Петрограде (1919), Театра Революции (1922) и театра МГСПС (1923 г., – ныне театр 

имени Моссовета) в Москве. Третья студия МХАТ под руководством Е.Б. Вахтангова 

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

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

творчества режиссера. Развитие вахтанговских традиций в лучших работах театра под 

руководством Р.Н. Симонова. Деятельность В.Э. Мейерхольда в советский период. Новаторские 

постановки Мейерхольда по произведениям русской классики («Лес», «Ревизор», «Горе уму») 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Основное идейное содержание создаваемого театра в Советской России. 

2.Роль В.Мейерхольда и В.Маяковского в формировании эстетики революционного театра. 

3.Освоение МХАТ революционного репертуара. 

4.Студии МХАТ и их вклад в развитие отечественного театрального искусства. 

 

Тема 15. Социалистический театр довоенного периода 

Цель: изучить основные тенденции в развитии советского театра 20- х – начала 30-х 

годов: 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выдающиеся режиссерские работы К.С. Станиславского конца 20- х – начала 30-х годов: 

«Горячее сердце» А.Н. Островского, «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, «Мертвые души» Н. 

Гоголя. Работа Станиславского над системой воспитания актера и ее воплощение в практике 

МХАТ. Развитие и углубление В.И. Немировичем-Данченко опыта постановок лучших 

произведений русской классической литературы: «Воскресение» и «Анна Каренина» Л.Н. 

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

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

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

Деятельность художественного руководителя театра — великого актера и педагога Михаила 

Чехова. Интерес театра и его руководителя к заостренной форме, использование образов-

символов, аллегорий, гротеска. Эмиграция Михаила Чехова, значение его работы за рубежом по 

развитию и обогащению системы Станиславского. Закрытие театра МХТ II – одна из первых 

трагических страниц в истории советского театра 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Эволюция режиссуры К.С.Станиславского в предвоенный период. 

2.Инсценировки русской классики в советском театре предвоенного периода. 

3.Влияние творчества Михаила Чехова на развитие театрального процесса в советских 

театрах. 

4.Роль В.И.Немировича-Данченко на развитие советского театра в предвоенный период. 

 

Тема 16.Советский театр в Великую Отечественную войну. 



Цель: дать представление о роли советского театра в период Великой отечественной 

войны. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Народность и патриотизм советского театра в эпоху Великой Отечественной войны. 

Деятельность артистических бригад и организация фронтовых спектаклей. Советская драматургия, 

отражающая героизм советского народа во время войны: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» 

А. Корнейчука, «Сталинградцы» Ю. Чепурина, «У стен Ленинграда» Вс. Вишневского, 

«Раскинулось море широко» Вс. Вишневского, А. Крона и В. Азарова, «Песнь о черноморцах» Б. 

Лавренева, «Офицер флота» А. Крона и  др. Тема партизанской войны советского народа с 

фашистскими оккупантами в пьесах «Нашествие» и «Лёнушка» Л. Леонова, «Партизаны в степях 

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

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

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

др. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Советский театр в годы Великой Отечественной войны. 

2.Драматургия советского театра в военный и послевоенный период. 

3.Актерское мастерство в советском театре этого периода. 

 

Тема 16. Советский театр в послевоенный  период. 

Цель: дать представление о новых идейно-художественных тенденциях в театральной 

культуре послевоенного советского государства.  

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

«Современник») – начало нового этапа театральной истории СССР и России. Мхатовские корни и 

основы театра – психологический реализм, нравственная проблематика в постановках пьес В. 

Розова, А. Володина, других представителей нового поколения драматургов. Работа театра под 

руководством О.Н. Ефремова – выдающегося актера и режиссера. Лучшие актеры 

«Современника» второй половины 50–60-х годов: Г. Волчек (впоследствии – главный режиссер 

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

театра:«Вечно живые» В. Розова, «Старшая сестра» и «Назначение» А. Володина, «Голый король» 

Е. Шварца, «Традиционный сбор» В. Розова (реж. – О. Ефремов). Первое обращение театра к 

классике – спектакль «Обыкновенная история» по роману И.А. Гончарову (инсценировка В. 

Розова, постановка Г. Волчек). Широкий общественный резонанс театра. Глубокое истолкование 

классической литературы и драматургии в спектаклях Г.А. Товстоногова в Ленинградском БДТ 

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

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

Доронина, С. Юрский, О. Борисов, Е. Лебедев, В. Стржельчик, О. Басилашвили, К. Лавров, А. 

Фрейндлих. Творческий путь другого выдающегося интерпретатора отечественной и мировой 

классики – А.В. Эфроса – непревзойденного мастера создания удивительной сценической 

атмосферы, помогающей актеру и зрителю увидеть в одном произведении весь мир автора. 

Лучшие спектакли Эфроса по классическим произведениям: «Три сестры» А.П. Чехова, 

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

осуществленные им в Московском театре на Малой Бронной. Приход в 1964 г. группы молодых 

выпускников Театрального училища им. Щукина во главе с режиссером Ю. Любимовым в 

Московский театр драмы и комедии на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Се-зуана» Б. 

Брехта – начало пути легендарной Таганки во главе с Любимовым. Развитие традиций 

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

обостренная форма, яркая эмоциональная выразительность – важные особенности лучших 

спектаклей Таганки («Жизнь Галилея» Б. Брехта, «А зори здесь тихие...»Б. Васидьева, «Гамлет» У. 

Шекспира, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Борис Годунов» А.С. Пушкина и др.). Личность 

и власть, судьба таланта в тоталитарном обществе – одни из важнейших тем Таганки. Актер в 

«режиссерском» театре Любимова. Творчество В. Высоцкого, В. Золотухина, А. Демидовой, З. 



Славиной, В. Смехова, Л. Филатова – наиболее известных актеров Таганки. Интенсивная 

творческая жизнь театральной России 60-70-х годов: лучшие спектакли В.Н. Плучека в 

Московском театре Сатиры («Женитьба Фигаро» Бомарше, в гл. роли – А. Миронов), Ю.А. 

Завадского в театре им. Моссовета («Петербургские сновидения» по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»), А.А. Гончарова в Московском театре им. Маяковского («Человек из 

Ламанчи» – мюзикл по «Дон Кихоту» Сервантеса, «Беседы с Сократом» Э. Радзинского). 

Активизация творческих поисков в других городах России: Саратове (ТЮЗ под рук.Ю. Киселева), 

Горьком, Свердловске, Ярославле и др. Приглашение в начале 70-х годов старшим поколением 

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

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

театра. Лучшие работы МХАТ Ефремовского периода: «Так победим!» М. Шатрова, «Старый 

Новый год» М. Рощина. «Современник» после ухода Ефремова. Во главе труппы – Г.Б. Волчек. 

Приглашение в «Современник» молодых актеров, ныне признанных мастеров (М. Неелова, Л. 

Ахеджакова, и др.) и режиссеров (В. Фокин, Р. Виктюк и др.) – важная веха в истории театра, 

способствовавшая оживлению творческих поисков коллектива. Переход в «Современник» из 

других коллективов В. Гафта и других известных актеров. Международное признание 

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

режиссера Марка Захарова в Московский театр им. Ленинского комсомола (ныне «Ленком») в 

1973 г. – начало звездной славы одного из самых популярных театров в России. Лучшие спектакли 

«Ленкома»: «Тиль», «Юнона и ''Авось''», «Шут Балакирев» и др. Активное использование музыки, 

пластики, воспитание подлинно синтетического актера — важная особенность режиссуры 

Захарова и творчество лучших актеров прославленной труппы: О. Янковского, И. Чуриковой, Н. 

Караченцова, А. Збруева, А. Абдулова, Д. Певцова и др. Вторая половина 70-х – начало 80-х годов 

– начало творческого пути выдающихся мастеров современного российского и мирового театра: 

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

Ленинграде, Литве, Грузии. Значение спектаклей А. Васильева «Взрослая дочь молодого 

человека», «Серсо», Л. Додина «Братья и сестры», «Дом», «Бесы», чеховских и шекспировских 

постановок Э. Някрошюса и Р. Стуруа в обновлении театрального языка. Международное 

признание и присвоение театрам Васильева («Школа драматического искусства» в Москве) и 

Додина (Малый драматический театр в Санкт-Петербурге) почетного звания «Театров Европы». 

Открытие театра «Мастерская Петра Фоменко» – важное событие театральной жизни Москвы и 

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

лучшими своими работами убедительно доказала преемственность лучших традиций русского 

психологического театра, обогащенных острой формой, яркой эмоциональной выразительностью. 

Лучшая постановка П.Н. Фоменко – «Без вины виноватые» А.Н. Островского в театре им. 

Вахтангова; выдающиеся работы «Мастерской Фоменко»: «Волки и овцы» А.Н. Островского, 

«Война и мир» и «Семейноесчастие» по Л.Н. Толстому, «Одна абсолютно счастливая деревня» по 

прозе Б. Вахтина, подлинно народный, «хоровой» спектакль о жизни российской деревни в 

трагические годы нашей истории. 

Вопросы для самоподготовки:. 

1. Драматургия советского театра в послевоенный период. 

3.Актерское мастерство в советском театре этого периода. 

4. Театральная режиссура советского послевоенного периода. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ5 

Форма практического задания:  реферат /доклад;  

 

Темы рефератов/докладов: 

1.Деятельность артистических бригад в период Великой Отечественной войны. 

2.Отечественная драматургия в годы Великой Отечественной войны. 

3.Роль театра «Современник» в развитии отечественного театрального искусства. 

4.Актерское искусство в отечественном советском послевоенном театре. 



5.Роль драматургии В.Розова в развитии отечественного театра. 

6.Достижения советской режиссуры в послевоенный период. 

7.Драматургия А.Вампилова и ее всемирное значение. 

8.Возникновение поствампиловской драматургии и ее специфические характеристики. 

9.Значение советского послевоенного театра для современного отечественного 

театрального искусства. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 5:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 6. Российский театр постсоветского периода 

 
Тема 17. Российский театр конца XX – начала XXI веков.  

Цель: изучить основные тенденции развития российского театра постсоветского 

периода (после 1981 года).  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные тенденции развития российского театра постсоветского периода. Союз 

театральных деятелей России. Постоянное расширение театрального пространства России. 

Ежегодный театральный фестиваль «Золотая маска». Появление в Москве Центра драматургии и 

режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина, театров Док и «Практика», аналогичные 

центры в других российских регионах. Новый этап в истории выдающихся театральных 

коллективов России: МХТ им. Чехова. Перспективы дальнейшего развития отечественного театра. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Значение фестиваля «Золотая маска» для развития отечественного театрального искусства 

2.Драматургия в постсоветском театре. 

4.Выдающиеся актеры постсоветского театра. 

 

Тема 18.  Российские режиссеры XXI века.  

Цель: дать представление о творческом наследии выдающихся российских 

театральных деятелях.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные тенденции развития современного российского театра Режиссерское творчество 

О.П.Табакова, В. Фокина, П.Фоменко, С.Женовача, Л.Додина возглавил старейший в России 

Александринский театр в Петербурге; Малый театр Поиски, потери и обретения в постижении 

классики. Поствампиловская драматургия. Ее художественное своеобразие. Перспективы 

дальнейшего развития отечественного театра. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Творчество М. Захарова. 

2. Творчество О.П. Табакова 

3. Творчество Петра Фоменко. 

4. Режиссеры театра  «Современник». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат /доклад 

 

Темы рефератов/докладов: 

 

1. Творчество Ю.Бутусова. 

2. Творчество К. Богомолова. 

3. Творчество К. Серебренникова. 

4. Поиск новых театральных форм в театре Ермоловой. 



5. Экспериментальная площадка в Театре на Таганке. 

6. Современные провинциальные театральные площадки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 6:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

Раздел 7. Современный отечественный театр. 
 

Тема 19.Проблемы взаимодействия европейской и российской театральных культур. 

Цель: изучить  проблемы, связанные с вопросами «взаимодействия культур», на примере 

театрального искусства современного периода.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблемы влияния западных театральных тенденций на развитие российского театра. 

Постановки российских режиссеров на зарубежных и  отечественных театральных сценах. Андрон 

Кончаловский.  Российский театр и бродвейская театральная система.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Бродвейские» театральные постановки на российской сцене.  

2. Творческие работы российских режиссеров на зарубежных подмостках. 

3. Театральное творчество режиссера А. Кончаловского. 

4. Проблемы взаимодействия зарубежного и российского театров. 

 

Тема 20. Современные тенденции развития отечественного театра. 

Цель: изучение основных тенденций развития современного отечественного театра. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обновление театрального языка в экспериментальных постановках нового поколения. 

Ю. Бутусов. К. Серебренников. К. Богомолов и др. Экспериментальная режиссерская  площадка в 

Театре на Таганке (И. Апексимова). 

Вопросы для самоподготовки: 

7. Творчество Ю.Бутусова. 

8. Творчество К. Богомолова. 

9. Творчество К. Серебренникова. 

10. Поиск новых театральных форм в театре Ермоловой. 

11. Экспериментальная площадка в Театре на Таганке. 

12. Современные провинциальные театральные площадки. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ7 

Форма практического задания:  реферат /доклад;  

Темы рефератов /докладов 

1. Творчество М. Захарова. 

2. Творчество О.П. Табакова 

3. Творчество Петра Фоменко. 

4. Режиссеры театра  «Современник». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 7:  

форма рубежного контроля – устный опрос 

 



РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

форме. 

 

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

образовательной программы. 

Код компетенции 
Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 

 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК 1.1 Знать: 

соотношение понятий 

«культура» и «искусство»; 

понятия и термины 

искусства, специфику 

художественного образа; 

особенности 

художественного языка 

отдельных видов 

искусства: 

изобразительного 

искусства, музыки, театра, 

хореографического 

искусства, кино, 

телевидения;-этапы 

мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран 

и регионов, факты, 

события, важнейшие 

художественные 

памятники, мастеров 

искусства; основные 

периоды развития 

искусства России, его 

место в художественной 

истории человечества, 

общее и особенное в 

развитии искусства России, 

факты, даты, события, 

мастеров; роль различных 

видов искусства в 

эстетическом воспитании 

человека; 

Этап формирования знаний 

 



 ОПК 1.2 Уметь:  

проводить 

искусствоведческий анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства, театра, музыки, 

хореографии, кино, 

телевидения на основе 

глубокого знания их 

художественного языка и 

применения метода 

семиотико-

культурологического 

анализа, включая 

интерпретацию 

необходимых 

исторических, 

искусствоведческих, 

культурологических 

источников и документов, 

важнейших 

художественных 

памятников и творчества 

крупнейших мастеров; 

выражать и обосновывать 

свою позицию по 

вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

произведениям искусства; 

применять полученные в 

процессе изучения 

дисциплины знания по 

истории искусств в 

профессиональной 

деятельности; 

аргументированно излагать 

свои взгляды и суждения 

по проблемам искусства; 

иметь опыт 

самостоятельной работы с 

литературой и другими 

источниками по теории и 

истории искусства 

Этап формирования 

умений 

ОПК 1.3 Владеть:  

навыками самостоятельной 

работы с литературой и 

другими источниками по 

теории и истории 

искусства; оппонирования, 

ведения диалога и 

дискуссий по тематике, 

касающейся истории 

искусств; навыками 

применения своих знаний 

по истории искусств на 

практике 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

Показатель 

оценивания 

Критерии  и шкалы 

оценивания 



компетенций компетенции 

ОПК-1 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 



ОПК-1 

 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов 

ОПК-1 

 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания,  проблемные 

ситуации ) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Народные истоки древнегреческого театра. 

2. Античная драматургия 

3. Устройство древнегреческого театра. 

4. Актерское искусство античности 

5. Народные, «карнавальные» истоки средневекового театра. 

6. Литургическая драма, ее религиозная направленность и эволюция. 



7. Национальные особенности ренессансного театра в различных странах Европы 

8. Основные принципы театра классицизма 

9. Актер в классицистской трагедии. 

10. Развитие демократических традиций в творчестве Мольера 

11. Романтизм в европейском театре 

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

13. Крупнейшие режиссеры Европы первой трети ХХ века 

14. Творчество Б. Брехта 

15. Влияние постмодернизма  на театральное искусство 

16. . Освоение театром художественно-выразительных возможностей за рамками 

психологического театра 

17. Народные игрища и хороводы как один из истоков русского театра 

18. Появление в XVII веке первого государственного придворного театра, его репертуар, 

принципы постановки, актерский состав 

19. Особенности школьного театра в России. 

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

Петербург, Ярославль и др.). 

21. Значение творческой деятельности Ф.Г. Волкова и его ярославской труппы в создании 

русского национального театра 

22. Творчество Д.И. Фонвизина 

23. Драматургия А.С.Пушкина. 

24. Отечественное актерское искусство 19 века. 

25. Драматургия Н.В.Гоголя. 

26. А.Н.Островский – создатель русской национальной драматургии. 

27. А.П.Чехов как драматург-новатор. 

28. Роль МХТ в развитии отечественного театра. 

29. Система К.С.Станиславского и ее всемирное значение. 

30. Актерское искусство в России ХХ века досоветского и советского периода 

31. Драматургия А.М.Горького и ее  значение для развития отечественного театра 

32. Творчество Михаила Чехова.. 

33. Народность и патриотизм советского театра в эпоху Великой Отечественной войны. 

34. Советское актерское искусство послевоенного периода. 

35. Достижения отечественной театральной режиссуры послевоенного периода. 

36. Драматургия А.Вампилова. 

37. Отечественная драматургия послевоенного «доперестроечного» периода. 

38. Основные те6нденции современного российского театра. 

 

Практическое задание 

 

При изучении дисциплины (модуля) «История театра» предусмотрено выполнение 

практического задания. Практическое задание выполняется в форме заполнения развернутой 

культурно-хронологической таблицы. 

 

Основные этапы развития зарубежного и отечественного театра 
№ Этап, 

хронологические 

рамки 

Драматургия Актерское 

мастерство 

 

Режиссура Организаци

я 

театральног

о дела 

Роль в 

общес

тве 

Общая 

характерист

ика  

периода 

I Европейский 

античный театр 

      



II Русский 

фольклорный 

театр 

      

III Европейский 

театр 

Средневековья 

 

      

IV Театр 

Возрождения 

 

 

      

Y Русский театр 17 

века 

      

YI Европейский 

театр эпохи 

Просвещения 

      

YII Русский театр 18 

века 

      

 

Творческое практическое задание 

Примерные задания 

1. Драматургия А.С.Пушкина 

2. Драматургия А.Н.Островского 

3. Драматургия Н.В.Гоголя 

4. Драматургия А.Вампилова 

5. Традиции отечественного актерского искусства. 

Требования к выполнению творческого задания 

 

Задания предполагают посещение одного из московских театров, знакомство со спектаклями. 

Посещение театрального музея им. Бахрушина. При посещении этих учреждений по определенной 

теме необходимо письменно (кратко и разборчиво) ответить на следующие вопросы.  

1. Расскажите о сюжете, авторе, времени создания драматургического произведения. 

Расскажите, какие особенности исторической эпохи (художественного стиля) нашли  свое 

отражение в этом произведении драматического искусства. 

2. Выберите наиболее понравившееся Вам драматургическое произведение и объясните Ваш 

выбор. Расскажите, какие особенности исторической эпохи (художественного стиля) нашли  свое 

отражение в этом произведении,  а также художественно-выразительные особенности. 

3. Оцените игру актеров в увиденном спектакле с позиций развития отечественного 

актерского искусства. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 



образовательным программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программам специалитета в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете.  

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

8-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

5-7 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; 

3-6 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; 

0-2 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

Критерии оценки аналитического задания: 

8-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией; 

5-7 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

3-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению; 

1-2 баллов – задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 

задачи 

0 баллов – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны 

неверные выводы по решению задачи 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. 

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 47 



с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-

8154-0477-9 (Изд-во КемГИК). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

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

2. Кугель, А. Р.  Профили театра / А. Р. Кугель. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

143 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11820-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496092  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кречмар, Г.  История оперы / Г. Кречмар ; переводчик П. В. Грачев ; под редакцией Б. В. 

Асафьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 346 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-07431-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473970  

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

Дживелегова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-05840-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493695   

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/496092
https://urait.ru/bcode/473970
https://urait.ru/bcode/493695
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

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

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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. 

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


Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету/дифференцированному зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

слишком удовлетворительные результаты.  

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

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

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.4.1.Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  



5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

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

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

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

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

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


5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «История театра» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

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

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

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

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

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

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История театра» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

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

В рамках дисциплины (модуля) «История театра» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета искусств на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования – программы специалитета по специальности 

52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1128 от 16.11.2017 и Приказом Министерства науки и высшего 

образования от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты высшего образования» 

Протокол 

заседания  

Ученого 

совета 

№ 12  

от «22» июня  

2021 года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы 

Протокол 

заседания  

УС 

факультета  

№ 9 

от «22» 

апреля 2022 

года 

01.09.2022 
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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 

зарубежной и отечественной литературе; теоретическим аспектам ее изучения; в развитии 

гуманитарного мышления и научно-исследовательских навыков; формирование научного 

мировоззрения и исторического мышления; оказание содействия в ориентации в системе научных 

знаний по истории литературы.   

Задачи дисциплины (модуля): 

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

творческой исполнительской практике). 

2. Формирование у студентов целостных представлений об основных теоретических и 

концептуальных положениях исследований литературы, основных направлений и 

методологических установок в истории  изучения достижений зарубежной и 

отечественной литературы; 

3. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, содержанием 

научно-исследовательской литературы и учебно-методических источников, необходимых 

для самостоятельной исследовательской и учебной работы; 

4. Формирование навыков самообразования и аналитической работы как условия 

творческого овладения знаний по истории литературы.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «История литературы» реализуется в обязательной части 

(профессиональный модуль) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной 

формы обучения. 

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

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей):  

Б1.О.02 История  

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

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Б1.В.01 «Актерское мастерство»; 

Б1.В.ДВ.02.01 «Основы театральной и кино-режиссуры» 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1; ПК-10 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенци

Код 

компетен

Формулиров

ка 

Код и 

наименовани

Результаты обучения 



й ции компетенци

и 

е индикатора 

достижения 

компетенции 
История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретические 

и исторические 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

связи с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

ОПК 1.1 

Применяет 

теоретические и 

исторические 

знания из 

области 

литературы в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

для создания 

образов 

 

Знать: 

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: изобразительного 

искусства, музыки, театра, хореографического 

искусства, кино, телевидения;-этапы мировой 

истории искусств, искусство отдельных стран 

и регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 

истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании 

человека; 

 

ОПК 1.2  

Анализирует 

литературные 

произведения и 

соотносит их с 

историческими 

периодами  

 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, 

телевидения на основе глубокого знания их 

художественного языка и применения метода 

семиотико-культурологического анализа, 

включая интерпретацию необходимых 

исторических, искусствоведческих, 

культурологических источников и 

документов, важнейших художественных 

памятников и творчества крупнейших 

мастеров; выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь 

опыт самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками по теории и истории 

искусства 

ОПК 1.3 

Интегрирует 

литературные 

произведения 

для применения 

на практике в 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории искусств 

на практике 

 ПК-10 Готовность к 

созданию 

сценических 

образов в театре 

кукол 

ПК-10.1 

Создает 

художественны

е образы в 

театре кукол  

Знать: особенности создания художественных 

образов актерским средствами замысла 

постановщиков (режиссера, музыкального 

руководителя, балетмейстера) в театре кукол; 

творческое наследие выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного театра кукол 
ПК-10.2 

Применяет 

драматургию и 

Уметь: воплощать в театре кукол произведения 

художественной драматургии, прозы, поэзии 



литературные 

произведения 

для 

постановочной 

деятельности  

ПК-10.3  

Изготавливает 

основные 

системы кукол 

 

Владеть: навыками кукловождения нескольких (не 

менее трех) систем, используя развитую в себе 

способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению; 

практическими навыками изготовления основных 

систем кукол 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3, 4 семестрах, составляет 4 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет и дифференцированный 

зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестры 

 

3 

 

4 

  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам учебных 

занятий) (всего): 

72 36 36   

Учебные занятия лекционного типа 
32 16 16   

Практические занятия 
8 4 4   

Лабораторные занятия 
     

Иная контактная работа 
32 16 16   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 27 27   

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 



В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь
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а
я

 

р
а

б
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
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ц
и

о
н
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ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
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е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1. 

Семестр 3 

Раздел 1. История зарубежной 

литературыантичности, 

Средних веков, Возрождения 

36 14 18 8 2  8 

Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 

века, 20 века 

36 13 18 8 2  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (сем.) 72 27 36 16 4  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Зачет  

Модуль 2.  

Семестр 4. 

Раздел 3.    Древнерусская 

литература, литература 18 

века, литература 19 века 

36 9 18 8 2  8 

Раздел 4. Русская литература  

«Серебряного века», 

советская литература, русская 

литература постсоветского 

периода 

18 9 9 4 1  4 

Раздел 5.Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и  

инкультурации в российском 

обществе 

18 9 9 4 1  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (сем.) 72 27 36 16 4  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет диф. 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 54 72 32 8  32 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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

форме обучения 

Раздел, тема 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Всего 

СРС  

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
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о
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Модуль 1. 

Семестр 2 

Раздел 

1.История 

зарубежной 

литературы 

Античности, 

Средних веков, 

Возрождения 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
реферат; 

эссе; 

доклад 
2 Устный опрос  

Раздел 

2.Зарубежная 

литература 17-18 

веков, 19 века, 

20 века 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
реферат; 

эссе; 

доклад 
2 Устный опрос  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 12  11  4   

Модуль 2.  

Семестр 3 

Раздел 3. 

Древнерусская 

литература, 

литература 17-18 

веков, 

литература 19 

века 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 
в ЭИОС 

3 
реферат; эссе; 

доклад 2 Устный опрос 5 

Раздел 4. 

Русская 

литература 

«Серебряного 

века», советская 

литература, 

русская 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 
реферат; эссе; 

доклад 2 Устный опрос  



литература 

постсоветского 

периода 

Раздел 5. 

Значение 

русской 

литературы для 

процессов 

социализации и  

инкультурации в 

российском 

обществе 

9 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 
реферат; эссе; 

доклад 2 Устный опрос  

Общий объем, 

часов по 

модулю/семестру, 
27 12  9  6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

54 
24  20  10   

 

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

 

Модуль 1. 

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

 

Тема 1. Литература античности 

Цель: получение целостных представлений об античной литературе и ее значении для мировой 

культуры.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Древнегреческая мифология. Гомеровский эпос. Древнегреческая трагедия. Поэтика 

Аристотеля. Древнеаттическая комедия Аристофана. Римский  эпос. «Энеида» Вергилия. Римская 

лирика и ее жанры. Античный роман. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение поэм Гомера для греческой и последующей европейской культуры 

2. Происхождение греческой трагедии  и ее структура. 

3. Общие проблемы искусства в «Поэтике» Аристотеля 

4. Историко-литературное значение античного романа. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Особенности мифологического мышления. 

2. Социально-историческая основа эпоса. 

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

4. Эсхил как «отец трагедии». 

 

Тема 2.Зарубежная литература Средних веков. 

Цель: получение целостных представлений о христианской картине мира в литературе 

Средневековья и народной художественной культуре. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Сущность христианского средневекового мировоззрения и образа жизни. Народный героический 

эпос Средневековья. Связь библейских сюжетов с литературным творчеством. Народная смеховая 

культура в литературе Средневековья. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность христианского средневекового мировоззрения и образа жизни. 

2. Народный героический эпос Средневековья.  

3. Связь библейских сюжетов с литературным творчеством.  

4. Народная смеховая культура в литературе Средневековья. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Характер эпического героя в литературе Средневековья. 

2. Система образов поэмы «Песнь о Роланде». 

3. Культурно-историческое значение «Песни о Нибелунгах». 

4. Средневековая рыцарская поэзия. 

 

Тема 3. Зарубежная литература Возрождения. 

Цель: знание основ возрожденческого гуманизма и их воплощения в литературном творчестве; 

определение последствий разрыва литературы Возрождения с христианскими идеалами 

Средневековья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

Пантагрюэль». Замысел и воплощение романа М. Де Сервантеса «Дон Кихот».«Гамлет» 

У.Шекспира. Кризисные явления Возрождения в зарубежной литературе. Противоречие между 

гуманистическим идеалом и моралью в литературе Возрождения. Начавшийся кризис 

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

последствия для дальнейшего развития европейской литературно-художественной мысли. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности и периодизация развития литературы Возрождения.  

2. Творчество Ф.Петрарки.  

3. Литературная утопия Возрождения. 

4. Художественное своеобразие романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Гуманизм как мировоззрение Возрождения 

2. «Утопия» Томаса Мора. 

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

4. Творчество У.Шекспира. 

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

6. Начавшийся кризис религиозного самосознания в литературной практике эпохи Возрождения.  

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

художественной мысли. Пантеистические тенденции в литературном творчестве Возрождения 

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

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

миросознанию. 

10. Роман «Дон Кихот» М.Сервантеса как критика христианских идеалов средневекового рыцарст 

. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

 форма рубежного контроля – устный опрос 

 

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

Тема 4. Зарубежная литература 17-18 веков 

Цель: знания о сущности мировоззрения просветителей и его отражения в литературном 

процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Литература Италии.ЛитератураИспании.ЛитератураФранции.ЛитератураГермании.Литература 

Англии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Литература Италии.  

2. Литература Испании.  

3. Литература Франции.  

4. Литература Германии. 

5. Литература Англии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4 

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Основные принципы классицизма в литературе 

2. Творчество Гете. 

3. Литература периода  «Бури и натиска». 

4. Влияние философов-просветителей на литературное творчество. 

 

Тема 5. Зарубежная литература 19 века 

Цель: получение целостных представлений о зарубежной литературе 19 века как критическому 

переосмыслению буржуазной цивилизации.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

романтизма. Художественные открытия писателей-романтиков Творчество Ф. Стендаля. О. 

Бальзак как автор «Человеческой комедии». Поэтика бальзаковского романа. Французская 

реалистическая новелла. Мастерство П.Мериме-новеллиста. 

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

реализма 50-60-х годов XIX в. Творчество Г.Флобера. Место Ш. Бодлера в истории французской 

поэзии. Группа «Парнас». Поэтический мир Г. Гейне. Творчество У. Уитмена и Г. Лонгфелло. 

Многообразие жанра романа в западноевропейской и американской литературе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности историко-литературного процесса XIX в.  

2. Философско-эстетическая основа романтизма.  

3. Художественные открытия писателей-романтиков  

4. Творчество Ф.Стендаля.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 5  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Общие свойства романтической культуры. 

2. Эволюция жанра немецкой романтической новеллы. 

3. «Озерная школа», программа и художественная практика 

4. Особенности формирования жанра исторического романа. 

5. Поэтический мир Э.А.По. 

6. Особенности американской новеллы 



 

Тема 6. Зарубежная  литература 20 века 

Цель: изученность основных кризисных явлений в духовной жизни Западной цивилизации и их 

отражения в литературных произведениях, выявление позитивных и негативных сторон 

постмодернизма как литературно-творческой практики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

сознания». Французский экзистенциализм как философское и эстетическое направление. 

Творчество Ж-П Сартра и А. Камю. Реализм во французской литературе I пол. ХХ века. 

Творчество Ромена Роллана. Жизнь и творчество Э. Хэмингуэя. Зарубежная литература и 

постмодернизм. Мировоззрение и эстетическая программа постмодернизма. «Имя Розы» У.Эко - 

манифест творцов постмодернистской литературы. Художественно-выразительные средства 

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития 

литературного творчества за рубежом и в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы I пол. ХХ века  

2. Ключевые понятия и направления, модернизм как новый тип сознания.  

3. М. Пруст как основоположник романа «потока сознания».  

4. Французский экзистенциализм как философское и эстетическое направление. 

5. Мировоззрение и эстетическая программа постмодернизма.  

6. «Имя Розы» У.Эко - манифест творцов постмодернистской литературы. 

7. Художественно-выразительные средства литературы постмодернизма. 

8. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного творчества за 

рубежом и в России. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 6.  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Творчество И. Во, Дж. Голсуорси. 

2. Творчество Ж-П Сартра и А. Камю 

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

4. Литературный процесс в США в I пол. ХХ века 

5. Творчество Ф. Кафки, С. Цвейга 

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

7. .Влияние философии постмодернизма на литературно-творческую практику. 

8. Роль постмодернизма в развитии литературного процесса. 

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

10. Дальнейшие перспективы развития постмодернизма в литературной практике. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – устный опрос  

 

Раздел 3   Древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 века 

 

Тема 7.Древнерусская литература 

Цель: получение представлений об особенностях менталитета русского народа в процессе  

изучения древнерусской литературы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



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

Смутного времени к реформам. Эпоха барокко. Церковный, религиозный характер письменной 

культуры Древней Руси.  Священное писание как ядро церковнославянской литературы. 

Византийское наследие. Гимнография. Богословская литература. Переводная литература Древней 

Руси. Ораторская проза. Митрополит Иларион, «Слово о законе и благодати». Сочинения Кирилла 

Туровского. «Моление Даниила Заточника». Панегирические и дидактические произведения. 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система жанров древнерусской литературы 11-15 вв.  

2. Литература Московского царства.  

3. От Смутного времени к реформам. Эпоха барокко.  

4. Церковный, религиозный характер письменной культуры Древней Руси.   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 7  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Летописи. Начальный летописный свод. 

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

3. Произведения «Куликовского цикла»: состав, идейная направленность 

4. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

5. Старообрядческая литература. «Житие протопопа Аввакума». 

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

Злочастии» 

 

Тема 8.Литература 18 века. 

Цель: освоение знаний о русской литературе 18 века как пространства формирования 

самостоятельных литературных течений и стилей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классицизм как первое самостоятельное направление в русской литературе. 

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

развитии русской литературы. Развитие жанров трагедии и комедии в творчестве А.П. 

Сумарокова. Г.Р. Державин - реформатор в литературном творчестве. Появление сентиментализма 

в русской литературе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классицизм как первое самостоятельное направление в русской литературе. 

2. Влияние петровских реформ на развитие русской литературы.  

3. Роль В.К.Тредиаковского в развитии русской литературы. 

4.  Развитие жанров трагедии и комедии в творчестве А.П.Сумарокова. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 8  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Творчество Кантемира. 

2. Рождение реалистической комедии в творчестве Д.Фонвизина. 

3. Обличительная проза Радищева. 

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

5. Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

6. В.К.Тредиаковский – реформатор русской поэзии. 

 

Тема 9. Русская литература 19 века. 



Цель: выявление значения русской литературы 19 века для сохранения духовно-нравственных 

традиций в современном российском обществе; актуализация ценностно-мировоззренческого 

содержания русской литературы 19 века в современном мире. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

сокровищница русского языка и начало критического реализма в русской литературе. Роль А.С. 

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

традиции критического реализма в русской литературе. Развитие жанра реалистического романа 

в русской литературе. Творчество М.Ю.Лермонтова как отражение атмосферы «потерянного 

поколения». А. Островский – создатель русской национальной драматургии. Всемирное значение 

русской литературы 19 века Вклад русской литературы 19 века в осмысление христианского 

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

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

Достоевского – новый этап в развитии мировой литературы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Золотой век» русской классической литературы.  

2. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» - сокровищница русского языка и начало 

критического реализма в русской литературе.  

3. Роль А.С.Пушкина в становлении русской национальной литературы.  

4. Творчество Н.В.Гоголя в развитии традиции критического реализма в русской литературе.  

5. Вклад русской литературы 19 века в осмысление христианского мировоззрения. 

6. Культурно-антропологическое значение русской литературы 19 века.  

7. Значение русской литературы 19 века для мировой психологической науки. 

8. Творчество Л.Толстого и Ф.Достоевского – новый этап в развитии мировой литературы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 9  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

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

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

3. Тема «лишнего человека» в русской литературе. 

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

5. Христианское содержание произведений Гончарова. 

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

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

8. Критический реализм русской литературы 19 века как ориентир для дальнейшего развития 

мировой литературы. 

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

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

христианства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  

форма рубежного контроля – устный опрос  

 

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

литература постсоветского периода 

 

Тема 10. Русская литература «Серебряного века». 

Цель: осмысление роли русской литературы «Серебряного века» для дальнейшего развития 

отечественного литературного творчества. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 



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

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

судьбы России, ее духовно-нравственной сущности и исторических перспектив как тема 

литературного творчества «Серебряного века». Творчество символистов Ф.Сологуба, А.Белого, 

экспрессиониста Л.Андреева и других. Философская проблематика в русской литературе начала 

XX века. Кубофутуристы (Д. и Н.Бурлюки, В.Хлебников, В.Маяковский, В.Каменский). 

«Младосимволизм» Вяч. Иванова, А.Белого, А.Блока, С.Соловьева, Ю.Балтрушайтиса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности проблематики литературы «серебряного века».  

2.  Общая характеристика символизма.   

3. Акмеизм и его место в поэзии.   

4. Футуризм как авангардистское течение русской поэзии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 10  

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Общая характеристика символизма. 

2. Акмеизм и его место в поэзии 

3. Футуризм как авангардистское течение русской поэзии 

4. Реалистическое направление «Серебряного века»в творчестве А.Серафимовича, В.Вересаева, 

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

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

романа. 

6. Стилизация, ритмические возможности языка, литературные и исторические реминисценции в 

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

 

Тема 11. История советской литературы. 

Цель: понимание особенностей менталитета советского народа в процессе изучения советской 

литературы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Литература периода Октябрьской революции и гражданской войны. 

2. Литература 20-х годов. 

3. Литература 30-х годов.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 11  

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Роль Великой Октябрьской социалистической революции в становлении советской 

литературы. 

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

3. Роль М.Горького в утверждении метода социалистического реализма. 

4. Творчество М.Шолохова как утверждение идеалов советского образа жизни. 

5. Литература «шестидесятников» как результат поворота к демократическим тенденциям в 

советском обществе. 

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

 

Тема 12. Русская литература постсоветского периода. 



Цель: изучение процесса переосмысления истории и судеб России в литературе постсоветского 

периода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Автобиографизм современной прозы. Неореализм. 

Военная тема. Судьбы литературы русской эмиграции. Трансформация истории.Фантастическая и 

утопическая литература. Постмодернизм. Концептуализм в современной поэзии. Метареализм 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Автобиографизм современной российской прозы. 

2. Неореализм в современной русской литературе 

3. Военная тема в русской литературе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 12  

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Современная автобиографическая проза. 

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

3. Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной военной 

прозы. 

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

5. Мифологизация отечественной истории в современной русской литературе. 

6. Постмодернизм в современной русской литературе. 

 

Тема 13. Значение русской литературы ХХ века для сохранения идентичности российского 

общества. 

Цель: выявление особенностей идентичности российского общества на основе изучения русской 

литературы ХХ века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

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

советской литературе. Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе 

постсоветского периода. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущностные характеристики менталитета русского народа в русской философии и их 

отражение в русской литературе ХХ века.  

2. Особенности менталитета дореволюционной России начала ХХ века и русская литература 

«Серебряного века».  

3. Воплощение самоидентичности советского народа в советской литературе.  

4. Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского 

периода. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 13  

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Отражение менталитета советского народа в русской литературе ХХ века. 

2. Тема преемственности в идентичности русского народа досоветского, советского и 

постсоветского периода. 

3. Традиции и новаторство в русской литературе ХХ века. 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  

форма рубежного контроля – устный опрос  

 

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

российском обществе 



 

Тема 14.Парадигма социального взаимодействия в освоении русской литературы 

Цель: изучение возможностей интерактивных методов в изучении произведений русской 

литературы как «жизневедческого» знания. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной 

литературы. Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в 

русской художественной литературе средствами интерактивных технологий. Формирование 

личностной идентичности читателей произведений русской литературы в процессе ее изучения на 

основе интерактивного подхода. Интерактивное изучение персонажей русской литературы как 

прототипов в процессе духовно-нравственного развития читательской аудитории. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной 

литературы.  

2. Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской 

художественной литературе средствами интерактивных технологий. 

3. Формирование личностной идентичности читателей произведений русской литературы в 

процессе ее изучения на основе интерактивного подхода.  

4. Интерактивное изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе 

духовно-нравственного развития читательской аудитории. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 14  

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1. Использование соционических подходов в изучении русской художественной литературе. 

2. Проблематизация как метод изучения произведений русской литературы. 

3. Значение русской литературы в формировании духовно-нравственного самосознания 

русского народа. 

4. Использование интерактивных технологий анализа произведений русской литературы (на 

примере одного из произведений). 

 

Тема 15.Дальнейшие перспективы изучения русской литературы в системе гуманитарного 

образования 

Цель: освоение алгоритмов изучения русской художественной литературы в процессе 

гуманитарного образования. 

Перечень изучаемых элементов содержания: русская литература и культурологическое знание. 

Использование произведений русской литературы в изучении социологии. Изучение психологии 

на основе произведений русской художественной литературы. Русская художественная литература  

и развитие театрального мышления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская литература и культурологическое знание.  

2. Использование произведений русской литературы в изучении социологии. 

3. Изучение психологии на основе произведений русской художественной литературы.  

4. Русская художественная литература  и развитие театрального мышления. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 15  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

1.Культурология «Русского мира» и русская художественная литература. 

2.Изучение социальных процессов на основе произведений русской художественной литературы. 

3.Изучение психологии личности в процессе анализа произведений русской художественной 

литературы. 

4.Русская художественная литература и современный театр. 

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  

форма рубежного контроля – устный опрос  

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и дифференцированный зачет, которые проводятся в устной форме. 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК 1.1 Знать: 

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, музыки, театра, 

хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории 

искусств, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории человечества, 

общее и особенное в развитии искусства 

России, факты, даты, события, мастеров; 

роль различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК 1.2 Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, 

телевидения на основе глубокого знания их 

художественного языка и применения 

метода семиотико-культурологического 

анализа, включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

Этап 

формирования 

умений 



крупнейших мастеров; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения 

дисциплины знания по истории искусств в 

профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь 

опыт самостоятельной работы с литературой 

и другими источниками по теории и истории 

искусства 

ОПК 1.3 Владеть:  

навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-10 Готовность к созданию 

сценических образов в 

театре кукол 

ПК-10.1 Знать: особенности создания художественных 

образов актерским средствами замысла 

постановщиков (режиссера, музыкального 

руководителя, балетмейстера) в театре кукол; 

творческое наследие выдающихся мастеров 

отечественного и зарубежного театра кукол 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-10.2 Уметь: воплощать в театре кукол 

произведения художественной драматургии, прозы, 

поэзии 

Этап 

формирования 

умений 
ПК-10.3 Владеть: навыками кукловождения 

нескольких (не менее трех) систем, используя 

развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; практическими навыками изготовления 

основных систем кукол 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 



ОПК-1;  

ПК-10 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, 

логика и 

грамотность 

изложения, 

умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать 

материал 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов 

 ОПК-1;  

ПК-10 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, 

проблемные 

ситуации ) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональн

ым задачам, 

обоснование 

принятых 

решений  

ОПК-1;  

ПК-10 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  

проблемные 

ситуации ) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение 

навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельнос

ть, умение 

обобщать и 

излагать 



4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Значение поэм Гомера для греческой и последующей европейской культуры 

2. Происхождение греческой трагедии  и ее структура. 

3. Общие проблемы искусства в «Поэтике» Аристотеля 

4. Историко-литературное значение античного романа. 

5. Особенности мифологического мышления. 

6. Социально-историческая основа эпоса. 

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

8. Эсхил как «отец трагедии». 

9. Функциональная направленность мифа. 

10. Человек и судьба в произведениях Гомера. 

11. Драматургия Софокла 

12. Творчество Аристофана 

13. Сатиры, оды, послания Горация 

14. Греческий авантюрный  роман и его топика 

15. Характер эпического героя в литературе Средневековья. 

16. Система образов поэмы «Песнь о Роланде». 

17. Культурно-историческое значение «Песни о Нибелунгах». 

18. Средневековая рыцарская поэзия. 

19. Гуманизм как мировоззрение Возрождения 

20.       «Утопия» Томаса Мора. 

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

22. Творчество У.Шекспира.. 

23.Драматургия Софокла 

24.Принцип контраста как система образов поэмы «Песнь о Роланде»: Роланд и король  

Карл, Роланд и Оливье, Роланд и Ганелон. 

25. Судьба, Рок в «Песне о Нибелунгах». 

26. Основные принципы классицизма в литературе 

27. Творчество Гете. 

28. Литература периода  «Бури и натиска». 

29. Влияние философов-просветителей на литературное творчество. 

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

31.       Мировое значение древнерусской литературы. 

32.       Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

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

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

35.       Русская литература «Серебряного века». 

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

37. Роль М.Горького в утверждении метода социалистического реализма. 

38. Творчество М.Шолохова как утверждение идеалов советского образа жизни. 

39. Литература «шестидесятников» как результат поворота к демократическим тенденциям 

в советском обществе. 

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

материал. 



41.Современная автобиографическая проза. 

42. Человек — общество — человечество в представлении современных писателей 

-реалистов. 

43. Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной 

военной прозы. 

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

45. Мифологизация отечественной истории в современной русской литературе. 

46. Постмодернизм в современной русской литературе. 

47.      Творчество В.Маяковского 

48. Творчество А.Толстого. 

49. Творчество А.Твардовского. 

50. Творчество Л.Леонова. 

 

При изучении дисциплины (модуля) «История литературы» предусмотрено выполнение 

практического задания. Практическое задание выполняется в форме заполнения развернутой 

культурно-хронологической таблицы. 

 

Основные этапы развития зарубежного и отечественного театра 
№ 

I 

Этап, 

хронологические 

рамки 

Преобладаю

щее идейно-

художествен

ное 

содержание 

литературных 

произведений 

Распростра

ненные 

художестве

нно-

выразитель

ные 

средства 

литературн

ых 

произведен

ий 

Доминирующ

ие 

ценностно-

мировоззренч

еские 

ориентиры 

авторов 

Роль 

литерату

ры в 

обществ

е 

Взаимосвяз

ь с другими 

способами 

познания 

реальности 

Общая 

характери

стика 

периода 

1. Литература 

античности 

      

2. Древнерусская 

литература 

      

3. Русская литература 

18 века 

      

4.  Русская литература 

19 века 

      

5.  Русская литература  

«Серебряного века» 

      

6. Советская 

литература 

      

7. Русская литература 

постсоветского 

периода 

      



8. Зарубежная 

литература Средних 

веков 

      

9. Зарубежная 

литература 

Возрождения 

      

10. Зарубежная 

.литература 17-18 

веков 

      

11. .Зарубежная 

литература 19 века 

      

12. Зарубежная  

литература 20 века 

      

 

Творческое практическое задание 

Примерные задания 

1. Осуществить анализ всемирного значения античной драмы. 

2. Составить эссе по произведениям Гете. 

3. Проанализировать сюжетно-композиционные особенности поэмы Данте «Божественная 

комедия» 

4. Изучить влияние русской литературы 19 века на последующие литературные процессы  в 

России.  

Требования к выполнению творческого задания 

Задания предполагают посещение  литературных музеев, знакомство с их экспозициями. 

При посещении этих учреждений по определенной теме необходимо письменно (кратко и 

разборчиво) ответить на следующие вопросы.  

1. Расскажите о сюжете, авторе, времени создания литературного произведения.  

2. Расскажите, какие особенности исторической эпохи (художественного стиля) нашли  свое 

 отражение в этом произведении. 

3. Выберите наиболее понравившееся Вам литературное произведение и объясните Ваш 

выбор. 

 Расскажите, какие особенности исторической эпохи (художественного стиля) нашли  свое 

 отражение в этом произведении,  а также художественно-выразительные особенности. 

4.Оцените это произведение в контексте его значения для дальнейшего развития  мировой и 

отечественной литературы. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программа специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программам специалитета в Российском государственном социальном 

университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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



дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета и 

по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета в Российском государственном 

социальном университете.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине (модулю) на промежуточной аттестации 

Ответы обучающегося на экзамене дифференцированном оцениваются каждым педагогическим 

работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) в целом по 

пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о балльно-ретинговой 

системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном социальном  

университете, утвержденном приказом РГСУ от 26.03.2015 №313. 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

8-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые  

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

5-7 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; 

3-6 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; 

0-2 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

8-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией; 

5-7 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

3-6 баллов – задание выполнено с систематическими ошибками, отсутствуют логические выводы 

и заключения к решению; 

1-2 баллов – задание выполнено не до конца, нет четких выводов и заключений по решению 

задачи 

0 баллов – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, сделаны  

неверные выводы по решению задачи 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература: 



1. Красовский, В. Е.  Русская литература : учебник для вузов / В. Е. Красовский, А. В. 

Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 650 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10656-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490589  

2. Кусков, В. В.  История древнерусской литературы : учебник для вузов / В. В. Кусков. — 

11-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04920-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488876  

 

 5.1.2. Дополнительная литература: 

1. История русской литературы Серебряного века : учебник для вузов / В. В. Агеносов [и др.] ; 

ответственный редактор В. В. Агеносов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490951  

2. История русской литературы XX—XXI веков : учебник и практикум для вузов / В. А. Мескин [и 

др.] ; под общей редакцией В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489398  

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

для освоения дисциплины (модуля) 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/490589
https://urait.ru/bcode/488876
https://urait.ru/bcode/490951
https://urait.ru/bcode/489398
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


ресурсам 

 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История литературы» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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 

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


При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету.  

К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

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

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

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету по теоретической части выделите в 

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

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.4.1.Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2.Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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



3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(client) 

5.4.3.Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История литературы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

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

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

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

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

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


5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «История  литературы» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «История  литературы» предусматривает использование 

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

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

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

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

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История литературы» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «История литературы» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История кино» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1128 от 16.11.2017, учебного плана по основной 
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дополнительного профессионального образования»; 

– 04.001 «Продюсер в области кинематографии»; 

− 04.002 «Специалист по техническим процессам художественной деятельности»  
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: д.п.н., 

профессор Н.И. Ануфриева, д. искусствоведения, доцент М.В. Переверзева. 
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образовательной программы, 
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Н.И.Ануфриева 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История кино» заключается в формировании 

устойчивых представлений об истории становления искусства кино и его значении в 

контексте художественной культуры XX века, представлений об искусстве кино как 

синтетическом виде искусства, развивающемся в контексте художественной культуры XX 

века. Обучающиеся знакомятся с историей разных видов искусства, изучают 

закономерности развития кино как вида искусства, составляющего элемент единой 

художественной картины мира, постигают наиболее значимые явления в истории русского 

кино, историко-культурологический контекст становления этого вида искусства, 

рассматривают взаимовлияния кино и других видов искусства на протяжении всей 

истории развития кино (театр, литература, пластические искусства, музыка).  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. рассмотрение этапов становления киноискусства, формирования и развития 

киноязыка; 

2. формирование устойчивых представлений о своеобразии языка искусства 

кино; 

3. изучение ключевых произведений киноискусства, выражающих 

художественное своеобразие мирового кинематографа. 

4. приобретение знаний содержания рекомендованных для просмотра 

фильмов, понимать принципы и механизмы смыло порождения кинотекста,   

5. приобретение умения самостоятельно анализировать фильмы, иметь ясное 

представление об основных направлениях современного киноискусства, ориентироваться 

в современной фильмографии,  применять полученные знания в области истории русской 

культуры; 

6. овладение принципами анализа кинематографического, навыками 

самостоятельной научной работы, а также навыками презентации собственных идей. 

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «История кино» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

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

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин (модулей):  

Б1.В.01 «Актерское мастерство». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы продюсирования»,  

Б1.В.05 «Основы сценографии». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

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

обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категори

я 

компетен

ций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональн

ой деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

связи с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

ОПК 1.1 

Понимает 

специфику 

различных 

культур  

Знать: соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: изобразительного 

искусства, музыки, театра, хореографического 

искусства, кино, телевидения; этапы мировой 

истории искусств, искусство отдельных стран 

и регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в художественной 

истории человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных видов 

искусства в эстетическом воспитании 

человека; 

ОПК 1.2 

Разбирается в 

основных 

жанрах 

киноискусства 

Уметь: проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, 

телевидения на основе глубокого знания их 

художественного языка и применения метода 

семиотико-культурологического анализа, 

включая интерпретацию необходимых 

исторических, искусствоведческих, 

культурологических источников и 

документов, важнейших художественных 

памятников и творчества крупнейших 

мастеров; выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к произведениям 

искусства; применять полученные в процессе 

изучения дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь 

опыт самостоятельной работы с литературой и 

другими источниками по теории и истории 

искусства 

ОПК 1.3 

Анализирует 

произведение 

киноискусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории искусств 

на практике 
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совокупности с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4, 5 семестре, составляет 6 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет, 

который проводится в устной форме. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

108 54 54 

Учебные занятия лекционного типа 48 24 24 

Учебные занятия семинарского типа 12 6 6 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа  48 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 45 45 

Контроль промежуточной аттестации (час)  18 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 108 108 

 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1, семестр 4 
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Раздел 1.Тема 1. Проблемы киноэстетики.  36 15 18 8 2  8 

Раздел 1. Тема 2. Происхождение кино. 36 15 18 8 2  8 

Раздел 1. Тема 3. Творческие победы 

раннего советского кинематографа. 
36 15 18 8 2  8 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет  

Общий объем часов (по модулю)  108 45 54 24 6  24 

Модуль 2, семестр 5 

Раздел 2. Тема 4. Зарубежное кино 30–40-

х гг. Тема 5. Мировой кинематограф 

после Второй мировой войны.  

36 15 18 8 2  8 

Раздел 2. Тема 6.  Мастера современного 

кино. 
36 15 18 8 2  8 

Раздел 3. Тема 7. Кинематограф сегодня. 

Тема 8. Реклама и кинематограф. 
36 15 18 8 2  8 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет  

Общий объем часов (по модулю) 108 45 54 24 6  24 

Общий объем часов (по дисциплине) 216 90 108 48 12  48 

 

 

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 
Все

го  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Модуль 1, семестр 4 

Раздел 1. Тема 1. Проблемы 

киноэстетики.  

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 
устный 

опрос 
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Раздел 1. Тема 2. 

Происхождение кино. 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 
устный 

опрос 

Раздел 1. Тема 3. 

Творческие победы раннего 

советского кинематографа. 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 
устный 

опрос 

Общий объем (по модулю), 

часов 45 21  18  6  

Модуль 2, семестр 5 

Раздел 2. Тема 4. 

Зарубежное кино 30–40-х 

гг. Тема 5. Мировой 

кинематограф после Второй 

мировой войны.  

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 
устный 

опрос 

Раздел 2. Тема 6.  Мастера 

современного кино. 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 
устный 

опрос 

Раздел 3. Тема 7. 

Кинематограф сегодня. 

Тема 8. Реклама и 

кинематограф. 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 доклад 2 
устный 

опрос 

Общий объем (по модулю), 

часов 
45 21  18  6  

Общий объем по дисциплине 

часов 
90 42  36  12  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Тема 1. Проблемы киноэстетики 

Цель: рассмотреть культурно-исторические предпосылки и художественные 

принципы появления основных творческих направлений в истории мирового 

кинематографа; добиться понимания технико-художественной специфики кино как вида 

искусства; ознакомить студентов с наиболее выдающимися именами и кинофильмами, 

образующими узловые точки эволюции кино; научиться последовательному 

критическому анализу конкретных произведений киноискусства, пониманию смысла 

разнообразных творческих приемов кинематографического порядка и возможностей их 

использования при создании рекламного продукта. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
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Кино как вид искусства. Сравнение кино и фотографии. Технические и 

художественные аспекты кинематографа. Особенности киноповествования. Природа 

экранного образа. Понятие и структура экранной культуры. Место кино в системе 

экранной культуры. Кино как зрелище. Иллюзия и реализм как две глобальные тенденции 

мирового кинематографа. 

Семиотические аспекты кинематографической информации. Время и пространство 

в кино. Характеристика кадра: монтаж, взаимодействие планов, язык детали. Основные 

приемы и возможности монтажа. Классификация видов монтажа. Звук в кино и 

возможности художественного манипулирования им. 

Разнообразие кинематографических жанров. Стилистика документального кино. 

Специфика кино- и телеинформации. Феномен экранизации. Кино как интерпретация. 

Методологические принципы анализа художественного языка. Проблема актерской 

индивидуальности и значение Героя в кино. Вещь в кино. 

Значение кино как компонента социокультурного пространства. Влияние 

кинематографа на становление человеческой личности. 

Тема 2. Происхождение кино 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Рождение кинематографа во Франции в 1895 году. Первые фильмы как 

«движущиеся фотографии». Немое кино. Творчество Ж. Мельеса. Зарождение 

кинодокументалистики. Особенности съемки и восприятия немых кинофильмов 

аудиторией.  

Разделение раннего кинематографа на жанры. Американское немое кино. 

Появление Голливуда. Т. Инс и зарождение системы продюссирования в американском 

кинематографе. Киноконвейер. Творческие эксперименты Д.У. Гриффита. Новый язык 

кинематографической выразительности в фильме «Нетерпимость». Феномен Ч. Чаплина: 

теория комических эффектов и образ маленького человека в большом городе.  

Тема 3. Творческие победы раннего советского кинематографа  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Первые эксперименты революционного кинематографа. Расцвет 

кинодокументалистики. Новаторство Л. Кулешова, «эффект Кулешова». Образная 

документалистика Д. Вертова. «Человек с киноаппаратом» как образец новаторского 

поиска возможностей кинематографической передачи реальности. С. Эйзенштейн о 

природе и возможностях киноискусства и его теория монтажа. Фильм «Броненосец 

Потемкин» и психология масс. 

Художественное значение отсутствия звука в кино. А. Довженко и его фильм 

«Земля». Дискуссии о перспективах звукового кино. 

Сравнительное рассмотрение художественных достоинств немого и звукового 

кино. Советское кино 30-х годов. Творчество В. Пудовкина. «Чапаев» братьев 

Васильевых. Принципы социалистического реализма: варианты кинематографического 

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

Эйзенштейна» как исследование природы авторитарной власти. Художественные находки 

фильма. 

Вопросы для самоподготовки: 

Кино как вид искусства 

Понятие и принципы монтажа 

Пространство и время в кино 
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Реализм и иллюзия в истории кинематографа. Линии Люмьеров и Мельеса 

Природа кинообраза в интерпретации Ж. Бодрийара 

Художественные эксперименты С. Эйзенштейна. «Броненосец Потемкин» 

Лев Кулешов как режиссер и теоретик кино 

Дзига Вертов и его «Человек с киноаппаратом» 

Ч. Чаплин: гений немого кино. «Золотая лихорадка» 

Итальянский неореализм 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: доклад 

Темы докладов:  

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

Творческий путь С. Эйзенштейна (биография и фильмы).  

Особенности кинематографического языка в фильме «Броненосец Потемкин». 

Структура фильма. 

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

кинематографического воплощения в фильме «Чапаев» (особенности монтажа, 

использования музыки и т.д.). Образ героя в советском кинематографе. 

Монтаж как выразительный прием. 

Классики советского кинематографа о теории монтажа. 

Анализ монтажного видеоряда из фильма «Броненосец Потемкин». 

Монтажные приемы в фильме «Человек с киноаппаратом». 

Монтажная раскладка в киносценарии и ее компоненты. 

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

Л. Фон-Триер. 

Общезначимое и индивидуальное в образе человека в искусстве. 

Средства создания образа человека в кино. 

Рубежный контроль к модулю 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 2. Тема 4. Зарубежное кино 30–40-х годов 

Цель: рассмотреть культурно-исторические предпосылки и художественные 

принципы появления основных творческих направлений в истории мирового 

кинематографа; добиться понимания технико-художественной специфики кино как вида 

искусства; ознакомить студентов с наиболее выдающимися именами и кинофильмами, 

образующими узловые точки эволюции кино; научиться последовательному 

критическому анализу конкретных произведений киноискусства, пониманию смысла 

разнообразных творческих приемов кинематографического порядка и возможностей их 

использования при создании рекламного продукта. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коммерческое кино и концептуальный кинематограф. Влияние сюрреализма на 

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

шокирующего кино. 
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Появление звукового кино. Осмысление глобальных проблем существования 

общества и человека в фильмах Ф. Ланга. Триумф идеологии в творчестве Л. Рифеншталь. 

Первые высокобюджетные постановочные проекты Голливуда: история человечества как 

зрелище. Кодекс У. Хейса и его значение для американского кинематографа. 

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

Образно-выразительные находки французской кинорежиссуры. Творчество Р. 

Клера и Ж. Виго. «Поэтический реализм» фильмов Ж. Ренуара. «Великая иллюзия». 

Тема 5. Мировой кинематограф после Второй мировой войны 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности культуры послевоенной поры. Итальянский неореализм: Ч. 

Дзаваттини, Р. Росселини, Л. Висконти, – народная тема и поиск новых выразительных 

средств. Трактовка трагичности человеческого существования в творчестве Л. Висконти. 

Тема человека и способы ее раскрытия в творчестве Ф. Феллини: «Дорога», «Ночи 

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

восприятия реальности в фильме «Blowup». 

Второй прорыв к реализму в послевоенном кино: режиссеры «новой волны» Ж.Л. 

Годар, Ф. Трюффо.   

Камера как способ повествования в фильмах А. Хичкока. Концепция «саспенса». 

Приемы суггестии. «Психо». 

Реализм в советском кинематографе: кино шестидесятников. Творчество М. Ромма. 

М. Ромм как мастер монтажа и интерпретации в фильме «Обыкновенный фашизм». 

Творчество В. Шукшина.  

Национальный менталитет и кинематограф. Специфика языка японского кино. 

Творчество А. Куросавы как прорыв за пределы национального стиля. 

Голливудский мюзикл как сублимирование реальности. Трансформация жанра в 

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

Кино и телевидение. Видеоарт в контексте экранной культуры второй половины 

ХХ века. 

Тема 6. Мастера современного кино 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

космическая Одиссея» и «Заводной апельсин». 

Нравственно-философское кино И. Бергмана: проблема зла, бога и человека. 

«Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Осенняя соната», «Фани и Александр».  

Феномен А. Тарковского. Особенности киноязыка: сложность, насыщенность 

зрительными метафорами, эпичность, метафизичность. «Иваново детство», «Сталкер», 

«Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало».  

Культуро-философский строй фильмов М. Формана. Гармония зрелищного и 

идейного начал в шедеврах «Полет над гнездом кукушки», «Амадей», «Рэгтайм».    

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

Лукас.и их попытки приблизить голливудское кино к широкой аудитории и западно-

европейским художественным исканиям. Фильмы «Крестный отец», «Апокалипсис 

сегодня», «Список Шиндлера», «Звездные войны». 

Изобразительность творчества Й. Стеллинга. Мир как живая картина в фильмах 

«Летучий голландец» и «стрелочник». 
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Постмодернизм и кинематограф. Кино про кино в творчестве К. Тарантино. 

«Криминальное чтиво», «Убить Билла». Проблема эстетизации насилия в творчестве С. 

Кубрика и К. Тарантино. Постмодернистское прочтение традиционной западно-

европейской культуры в фильмах П. Гринуэя. 

Изобретение новых форм во всех средствах киноповествования (кадр, монтаж, 

актер и т.д.) в творчестве Л. Фон Триера. Искусство раздражения и эпатажа в фильмах 

«Догвилль» и «Танцующая в темноте». 

Вопросы для самоподготовки: 

Кинематограф А. Тарковского. «Сталкер» 

Творчество М. Антониони. «Blowup» 

Кинематографическая поэтика В. Шукшина 

Художественно-мировоззренческие принципы творчества Ф. Феллини. «Дорога» 

Кинематографическая стилистика И. Бергмана. «Земляничная поляна» 

Кинематограф М. Формана. «Полет над гнездом кукушки» («Рэгтайм», «Амадей») 

Мюзикл как жанр кино. «Танцующая в темноте» Л. фон Триера 

Видео-арт как художественное самовыражение экранной культуры 

Образ человека и мира в творчестве Й. Стеллинга («Стрелочник», «Летучий 

голландец») 

Эстетика «Авангарда». «Андалузский пес» Л. Бунюэля 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: доклад 

Темы докладов:  

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

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

Анатомия человеческой личности в фильме «Догвилль». 

Исторический фильм как гипотеза в исследовании индивидуальности: фильм 

М.Формана «Амадей» 

Типаж в кино. 

Герои рекламы. 

Эволюция и стилистика документального кино: ДзигаВертов, Л.Рифеншталь, 

М.Ромм, А.Федорченко. 

Направления документалистики в кино: от кинопублицистики до художественно-

образной документалистики. 

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

Документальность как стиль и стилизация. Анатомия кинодокумента в фильме 

А.Федорченко «Первые на луне» 

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

Лирический кинематограф А.Довженко («Земля») 

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

Тема Великой Отечественной Войны в советском кинематографе 

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

особенности киноязыка. 
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Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 3. Тема 7. Кинематограф сегодня 

Цель: рассмотреть культурно-исторические предпосылки и художественные 

принципы появления основных творческих направлений в истории мирового 

кинематографа; добиться понимания технико-художественной специфики кино как вида 

искусства; ознакомить студентов с наиболее выдающимися именами и кинофильмами, 

образующими узловые точки эволюции кино; научиться последовательному 

критическому анализу конкретных произведений киноискусства, пониманию смысла 

разнообразных творческих приемов кинематографического порядка и возможностей их 

использования при создании рекламного продукта. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Творческие поиски режиссеров современного отечественного кинематографа. 

В.Тодоровский, Н.Михалков, О.Иоселиани, В.Абдрашитов, А.Сокуров. Особенности 

российского кинематографа рубежа XX – XXI вв. Эпоха «модерна»: плюрализм картин 

мира. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка («Русский ковчег» 

А. Сокурова). Особенности кино в эпоху постмодерна. 

Значение кино в современной культуре. Голливудское и западноевропейское кино 

как художественные ветви мирового кинематографа. Возможности кино в моделировании 

сознания. Кино и «коллективное бессознательное». Понятие «блокбастера». Элитарное и 

массовое кино. Виртуальная реальность как фактор в развитии кинематографа. «Матрица» 

братьев Вачовски. Специфика и перспективы развития анимационного кинематографа. 

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

анимационного кино. 

Становление аудиовизуальной антропологии. Преимущества экранного способа 

изучения человека. Жанровая структура современного кинематографа. Институты кино: 

система кинотеатров, кинофестивали и премии. 

Тема 8. Реклама и кинематограф 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Явление околокинематографической рекламы и рекламы, спрятанной в 

художественной ткани фильма. Виды околокинематографической рекламы. 

Киномерчандайзинг. Прямая и косвенная реклама в кино.  ProductPlacement как наиболее 

прямой способ представления товара в пространстве кинофильма. Кинематограф как 

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

Рекламный видеоролик как миниатюрный кинофильм. Специфика режиссуры в 

рекламе. Задачи клипового монтажа в кино и рекламе. Особенности монтажа рекламных 

видеоклипов. Различные приемы построения кадра и использования плана как способы 

решения разнообразных рекламных задач. Популярные монтажные приемы при создании 

рекламных видеороликов. 

Вопросы для самоподготовки: 

А.Хичкок как мастер саспенса. «Психо» 

Французская новая волна: фильмы и режиссеры 

Эстетико-философские аспекты творчества С.Кубрика («Заводной апельсин» или 

«2001: космическая одиссея») 

Творчество М.Ромма. «Обыкновенный фашизм» 
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Стилевые тенденции киноискусства XXI века 

Авторское кино в России 

Реклама в кино 

«Книги Просперо» П.Гринуэя как художественно-эстетическая конструкция 

Гипертекст и экранная культура 

Художественно-познавательные открытия видеоарта 

Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: доклад 

Темы докладов: 

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

Фантастика как зрелище 

Фантастика как философия 

Задачи использования фантастического в телевизионной рекламе. 

Особенности советского кинематографа 1930–1950-х гг.  

Советский кинематограф периода «оттепели» 

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

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

Особенности киноязыка А. Тарковского. 

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

фильма. Объединяющий фактор отдельных частей 

Творческий путь С. Параджанова (биография и фильмы) 

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

Особенности кинематографического языка в эпоху. 

Проблема литературных экранизаций (работы В.Бортко). 

Авторское кино. 

Особенности современного кинопроцесса 

Стилистика современного кино. 

Стиль современной кинематографии. 

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

Феномен блокбастера и специфика его восприятия. 

Реклама и кинематограф. 

Семиотика кино как основа для создания рекламного видеоролика 

Product Placement в кино – альтернатива другим видам рекламы. 

Использование кинообразов при создании и продвижении брендов. 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в 

устной форме. 

 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенци

и (части 

компетенци

и) 

Результаты обучения Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретическ

ие и 

исторически

е знания в 

профессиона

льной 

деятельност

и, постигать 

произведени

е искусства 

в широком 

культурно-

историческо

м контексте 

в связи с 

эстетически

ми идеями 

конкретного 

историческо

го периода 

ОПК 1.1 Знать: соотношение понятий 

«культура» и «искусство»; понятия и 

термины искусства, специфику 

художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, 

кино, телевидения; этапы мировой 

истории искусств, искусство 

отдельных стран и регионов, факты, 

события, важнейшие 

художественные памятники, 

мастеров искусства; основные 

периоды развития искусства России, 

его место в художественной истории 

человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, 

даты, события, мастеров; роль 

различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

Этап формирования 

знаний 

ОПК 1.2 Уметь: проводить 

искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного 

искусства, театра, музыки, 

хореографии, кино, телевидения на 

основе глубокого знания их 

художественного языка и 

применения метода семиотико-

культурологического анализа, 

включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, 

культурологических источников и 

документов, важнейших 

Этап формирования 

умений 
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художественных памятников и 

творчества крупнейших мастеров; 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения 

дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной 

деятельности; аргументированно 

излагать свои взгляды и суждения по 

проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

по теории и истории искусства 

ОПК 1.3 Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

по теории и истории искусства; 

оппонирования, ведения диалога и 

дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9–10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
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существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения –7–8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала – 5–6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0–4 балла. 

ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9–10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании –7–8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 
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заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

решению – 5–6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания – 0–4 

баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Теоретический блок вопросов:  

1. Кино как вид искусства 

2. Понятие и принципы монтажа 

3. Пространство и время в кино 

4. Реализм и иллюзия в истории кинематографа. Линии Люмьеров и Мельеса 

5. Природа кинообраза в интерпретации Ж.Бодрийара 

6. Художественные эксперименты С.Эйзенштейна. «Броненосец Потемкин» 

7. Лев Кулешов как режиссер и теоретик кино 

8. Дзига Вертов и его «Человек с киноаппаратом» 

9. Ч. Чаплин: гений немого кино. «Золотая лихорадка» 

10. Итальянский неореализм 

11. Кинематограф А.Тарковского. «Сталкер» 

12. Творчество М. Антониони. «Blowup» 

13. Кинематографическая поэтика В. Шукшина 

14. Художественно-мировоззренческие принципы творчества Ф. Феллини. 

«Дорога» 

15. Кинематографическая стилистика И. Бергмана. «Земляничная поляна» 

16. Кинематограф М. Формана. «Полет над гнездом кукушки» («Рэгтайм», 

«Амадей») 

17. Мюзикл как жанр кино. «Танцующая в темноте» Л. фон Триера 

18. Видео-арт как художественное самовыражение экранной культуры 

19. Образ человека и мира в творчестве Й. Стеллинга («Стрелочник», «Летучий 

голландец») 

20. Эстетика «Авангарда». «Андалузский пес» Л. Бунюэля 

21. А. Хичкок как мастер саспенса. «Психо» 

22. Французская новая волна: фильмы и режиссеры 
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23. Эстетико-философские аспекты творчества С. Кубрика («Заводной 

апельсин» или «2001: космическая одиссея») 

24. Творчество М. Ромма. «Обыкновенный фашизм» 

25. Стилевые тенденции киноискусства XXI века 

26. Авторское кино в России 

27. Реклама в кино 

28. «Книги Просперо» П. Гринуэя как художественно-эстетическая конструкция 

29. Гипертекст и экранная культура 

30. Художественно-познавательные открытия видеоарта 

 

Аналитическое задание: 

1. Самостоятельный просмотр к совместному обсуждению и в рамках освоения 

курса фильмов из приведенного ниже списка. 

2. Основные идеи о сущности монтажа в работах С.Эйзенштейна. 

3. С.Эйзенштейн о цвете в кино. 

4. Ж.Бодрийар о специфике восприятия экранного образа. 

5. Я.Мукаржовский о пространстве и времени в кино. 

6. Ю.Лотман о специфике языка кино. 

7. А.Тарковский: кино как способ репрезентации времени. 

8. Н.Хренов о феномене экранизации архетипов. 

9. Монтажные приемы в кино и рекламе. 

10. Стилистика документального кино: направления и персоналии. 

 

Практическое занятие № 1.  

Фильм С.Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 

1. История создания и дальнейшая судьба фильма. 

2. Анализ структуры фильма. Единство формы и содержания. 

3. «Монтаж аттракционов». Функции монтажа. 

 

Практическое занятие № 2.  

Фильм Г.Козинцева «Король Лир» 

1. «Вечные темы» и их решение в фильме. 

2.  Визуальная стилистика. Г. Козинцев об искусстве актёра. 

3. Музыкальная драматургия фильма. 

 

Практическое занятие № 3.  

Фильм А.Германа «Двадцать дней без войны» 

1. Соотношение кинематографического и литературного текста: «Двадцать 

дней без войны» А.Германа и К.Симонова.  

2. Структура «Фильма в фильме» и ее смысловые возможности.  
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3. «Двадцать дней без войны» как низвержение военной риторики.  

 

Практическое занятие №4.    

Фильм А.Тарковского «Андрей Рублев» 

1. История создания фильма и его дальнейшая судьба. 

2. Структура фильма. Объединяющий фактор отдельных частей. 

3. Анализ всех компонентов кинотекста. 

 

Практическое занятие № 5.  

Фильм С.Параджанова «АшикКериб» 

1.  Сравнение сюжета фильма с сюжетом сказки М.Ю. Лермонтова. Вставные 

сюжетные эпизоды Параджанова и их связь савторскимпо-священием фильма. 

2.  Структура фильма и его жанр. 

3. Визуальная стилистика. Интертекстуальность (тексты и подтексты). 

 

Практическое занятие № 6.  

Фильм А.Сокурова «Русский ковчег» 

1. Безмонтажное кино и его смыслопорождающие механизмы.  

2. Символ ковчега как ключевой символ русской культуры. 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1 Основная литература: 
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1. Бураченко, А. И.  История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. 

Бураченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Кемерово : Изд-во 

КемГИК. — 47 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11592-5 

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

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

https://urait.ru/bcode/495912  

5.1.2 Дополнительная литература: 

1. Шипулинский, Ф. П.  История кино на Западе / Ф. П. Шипулинский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 236 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

12735-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497278  

2. Куркова, Н. С.  Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие 

для вузов / Н. С. Куркова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11227-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495741 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно Информационная система http://window.edu.ru/librar

https://urait.ru/bcode/495912
https://urait.ru/bcode/497278
https://urait.ru/bcode/495741
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


 22 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История кино» предполагает 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

– знакомит с новым учебным материалом; 

– разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

– систематизирует учебный материал; 

– ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к дифференцированному зачету.  
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К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите 

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

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1 Информационные технологии: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор или большой экран. 

5.4.2 Программное обеспечение: 

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(client) 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «История кино» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

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

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

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

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

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

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История кино» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «История кино» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

системных знаний об историческом процессе развития музыкального искусства в его 

важнейших явлениях от древности до современности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в области образования и науки, 

социального обслуживания, культуры и искусства. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение системных знаний о закономерностях исторического развития 

музыкальной культуры, ее своеобразия и особенностей у различных народов, 

раскрытие связей исторического процесса развития музыкального искусства с 

процессом исторического развития общества;  

2. Формирование навыков эстетического и стилистического анализа 

закономерностей и основных направлений зарубежного и отечественного 

художественного наследия в контексте мировой культуры; мировоззренческая 

подготовка студентов к профессиональной деятельности на основе развития 

философского музыкального сознания; 

3. Развитие умений обобщать, анализировать информацию по основным 

направлениям истории музыкального искусства; обнаружение основных стилевых 

особенностей музыкального искусства в контексте художественной культуры 

данной эпохи;  

4. Обучение навыкам использования образовательной среды для обеспечения 

качества образования; решения актуальных задач воспитания подрастающего 

поколения, развития их духовно-нравственной культуры 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Теория и история музыкального искусства» реализуется в 

обязательной части (профессиональный модуль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями): 

Б1.О.12 «История и теория культуры» 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

 Б1.О.20 «Концертно-исполнительский практикум» 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-1; в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компете

нции 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

История и 

теория 

искусства 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретические 

и 

исторические 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

связи с 

эстетическим

и идеями 

конкретного 

историческог

о периода 

ОПК 1.1 

Понимает 

специфику 

различных 

культур 

 

Знать: 

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, музыки, театра, 

хореографического искусства, кино, 

телевидения;-этапы мировой истории 

искусств, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории человечества, 

общее и особенное в развитии искусства 

России, факты, даты, события, мастеров; 

роль различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

ОПК 1.2  

Разбирается в 

основных 

жанрах 

музыкального 

искусства 

 

Уметь:  

проводить искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, кино, 

телевидения на основе глубокого знания их 

художественного языка и применения 

метода семиотико-культурологического 

анализа, включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, культурологических 

источников и документов, важнейших 

художественных памятников и творчества 

крупнейших мастеров; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения 

дисциплины знания по истории искусств в 

профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои взгляды и 

суждения по проблемам искусства; иметь 

опыт самостоятельной работы с литературой 

и другими источниками по теории и истории 

искусства 
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ОПК 1.3 

Анализирует 

произведение 

музыкального 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

совокупности 

с 

эстетическим

и идеями 

конкретного 

историческог

о периода 

 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 

с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5, 6, 7 семестрах 

составляет 6 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет, 

дифференцированный зачет. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по 

видам учебных занятий) (всего): 

108 

36 36 36     

Учебные занятия лекционного типа 58 16 16 16     

Учебные занятия семинарского типа 12 4 4 4     

Лабораторные занятия         
Иная контактная работа  48 16 16 16     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

81 
27 27 27     

Контроль промежуточной аттестации (час) 27 9 9 9     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 

 

216 

72 72 72     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

очной форме 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

, 

в
 т

.ч
. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

Контактная работа 

обучающихсяс 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о

 

т
и

п
а

 

И
К

Р
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Зарубежная теория и история музыкального искусства 

от древности до XXвека 

5 семестр 

 

Раздел 1. Теория и история  музыкального 

искусства Западной Европы от Древности 

до XVII в. 

36 14 18 8 2 8 

 

Раздел 2. Теория и история  музыкального 

искусства Западной Европы XVII в.- XIX 

вв. 

36 13 18 8 2 8 

 
Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

Общий объем, часов за семестр 72 

 
27 36 16 4 16 

Форма промежуточной аттестации 

 
зачет 

Модуль 2. Теория и история русского музыкального искусства 

с древних времен до XXвека 

 6 семестр 

 

 
Раздел 1. Теория и история  музыкального 

искусства Древней Руси до XVII века 
36 14 18 8 2 8 

 
Раздел 2. История и теория русского 

музыкального искусства XVII - XIX в. 
36 13 18 8 2 8 

 
Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

 Общий объем, часов 
72 

 
27 36 16 4 16 

 Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 

 
Модуль 3.Теория и история музыкального искусства XX вв. 

7 семестр 

 
Раздел 1. Теория и история  зарубежного 

музыкального искусства XX века 
36 9 10 4 2 4 

 

Раздел 2. Теория и история  

отечественного музыкального искусства 

XX века  
18 9 14 6 2 6 

 
Раздел 3. Развитие музыкального 

искусства  на современном этапе 18 9 12 6  6 

 
Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
 9 

 
Общий объем, часов 

 
72 27 36 16 4 16 

 
Форма промежуточной аттестации Диф.зачет  

 

 Общий объем часов по дисциплине 216 81 108 48 12 48 
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(модулю) 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Всего 

СРС  

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 

 
А

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с
 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Модуль 1. Зарубежная  теория и история музыкального искусства 

от древности до XX века  

5 семестр 

1. 1 

Раздел 1. Теория и 

история  

музыкального 

искусства 

Западной Европы 

от Древности до 

XVII в. 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 конспект 2 

 

 

Устный 

опроса 
 

2. 2 

Раздел 2. Теория и 

история  

музыкального 

искусства 

Западной Европы 

XVII в.- XIX вв. 

 

13 

6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

5 
сообщени

е 
2 

 

 

Устный 

опрос 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 

12 

 

11 

 

4 

 

  

Модуль 2. Теория и история русского музыкального искусства 

с древних времен до XX века 

 6 семестр 
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3. 3 

Раздел 1. Теория и 

история  

музыкального 

искусства Древней 

Руси до XVII века 

 

 

14 
6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 доклад 2 

 

Творческая 

работа 

(сочинение) 
 

4. 4 

Раздел 2. История 

и теория русского 

музыкального 

искусства XVII  -

XIX в. 

 

13 

6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

5 

 

реферат 

2 

 

Круглый 

стол  

5.  
Общий объем по 

модулю/семестру, 

27 

12  11 

 

4 

 

 

Модуль 3.Теория и история музыкального искусства XXвв. 

7 семестр 

5 

Раздел 1. Теория 

и история  

зарубежного 

музыкального 

искусства XX 

века 

 

9 

4 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

3 

 

Доклад 

2 

Устный 

опрос 

 

 

6 

Раздел 2. Теория 

и история  

отечественного 

музыкального 

искусства XX 

века  

 

9 

 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

 

3 

 

Презентац

ия 2 

Круглый 

стол 

 

7 

Раздел 3. 

Развитие 

музыкального 

искусства  на 

современном 

этапе 

 

9 

 

4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

 

3 

 

Эссе 

2 

 

 

Творческая 

работа 

(сочинение) 
 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 12  9  6   

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

81 36  31  14   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Модуль 1. Зарубежная  теория и история музыкального искусства 

от древности до XX века   

 

Раздел 1. Теория и история музыкального искусства Западной Европы от Древности 

до XVII в. 
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Цель: сформировать у обучаемых представления об исторической эволюции 

музыкального искусства Западной Европы от древности до XVII в., выявить 

типологические черты музыкальной культуры Античности, Средневековья и 

Возрождения; охарактеризовать жанровую систему музыки данных периодов и специфику 

средств музыкальной выразительности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 
Роль музыки в жизни общества. Музыкальное искусство как отражение 

действительности в форме специфических художественных образов, вид духовного 

творчества и обогащения духовной жизни человека. Музыка как средство человеческого 

общения, средство самопознания и самораскрытия человека. Содержательность музыки, 

ее познавательное и эстетическое значение. Музыка первобытнообщинного строя. Первые 

образцы музыкальных произведений. Достижения первобытной культуры (развитая 

монодия, зачатки полифонии, изобразительность ритма, различные приемы построения 

мелодии, различные приемы звукоподражания, различные способы звукоизвлечения).  
Музыкальное искусство Древнего Китая. Музыкальное искусство древней Индии. 

Музыкальное искусство древнего Египта. Музыкальная культура Древней Греции и Рима.  

Тысячелетний период развития (476-1453 гг.). Народная музыка в эпоху 

средневековья. Образы и черты народной музыки. Инструменты народных музыкантов. 

Странствующие музыканты Церковная музыка. Первая и вторая реформа в католической 

церкви. Одноголосный григорианский хорал. Истоки хорала. Стиль хорала. Псалмодия. 

Гимны. Развитие профессионального многоголосия. Секвенции. Различные формы 

Нотации. Составление мессы. Народные театрализованные представления. Пародии на 

церковную службу. Музыка средневекового города. 

Эпоха Возрождения. Черты эпохи. Ведущие жанры церковной, светской и 

народной музыки. Месса как генеральный жанр эпохи. Формирование гомофонии. Учение 

о гармонии. Инструментальная музыка. Оркестр, четыре группы инструментов. Мадригал. 

Музыка в Италии. Народные истоки песенного искусства. Многообразие жанров. 

Полифоническое искусство. Композиторские школы эпохи Возрождения. Творчество Дж. 

Палестрины. Нидерландская (франко-фламанская) полифоническая школа. Творчество 

Гийома Дюфаи, Орландо Лассо. Французская музыка. Творчество Жоскена Депре, 

Йоханнеса Окегема, Клемана Жанекена. Музыка в Германии.  Народно-песенное 

искусство. Музыка периода реформации и крестьянской войны. Протестантский хорал. 

Немецкое многоголосие. Мейстерзингеры и их представители. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Музыкальное искусство Древнего Египта 

2. Музыкальное искусство Древнего Китая 

3. Музыкальное искусство Древней Индии 

4. Музыкальная культура Античности: Древняя Греция 

5. Музыкальная культура Античности: музыка Древнего Рима 

6. Музыка античного театра 

7. Музыкальное искусство Средневековья: рождение профессиональной 

(церковной) музыки 

8. Народная музыка   в   эпоху Средневековья 

9. Средневековая драма 

10. Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров 

(основные жанры и особенности искусства трубадуров, труверов, миннезингеров, 

исполнительские средства музыкально-поэтического искусства). 

11. Музыкальная культура эпохи Возрождения 
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12. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения и их ведущие 

ппредставители 

13. Основные жанры музыки эпохи Возрождения 

 

Практическое задание к разделу 1.  

Форма практического задания: конспект 

Перечень тем для конспектов к разделу 1: 

 

1. Музыка как вид искусства 

2. Музыкальное искусство Древнего Египта 

3. Музыкальное искусство Древнего Китая 

4. Музыкальная культура Древней Индии 

5. Музыкальная культура Древней Греции 

6. Музыкальная культура Древнего Рима 

7. Музыкальная культура Средневековья 

8. Музыкальная культура Возрождения 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

Раздел 2. Теория и история  музыкального искусства Западной Европы XVII в.- XIX 

вв. 
 

Цель: охарактеризовать процесс развития музыкальной культуры Западной Европы XVII 

в.- XIX вв., выявить основополагающие черты музыкальной культуры рассматриваемых 

периодов; охарактеризовать жанровую систему музыки и специфику средств музыкальной 

выразительности. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
 

Музыка XVII-первой половины XVIIIвв. Противоречия эпохи барокко. Рождение и 

развитие оперы. Расцвет инструментальной музыки. Свободный стиль полифонии. 

Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя.  
Музыкальный классицизм. Жанровая система музыкального классицизма. 

Музыкальный театр XVIII в. Реформа К.В. Глюка. Венский классицизм (Венская 

классическая школа). Й.Гайдн. В.А.Моцарт, Л.В. Бетховен. Музыка Великой Французской 

революции.  

Романтизм как мировоззрение и художественно-стилевое течение. Социально-

культурные предпосылки романтизма. Основные черты романтизма в музыке. Жанры 

романтической музыки: трактовка традиционных (опера, балет, симфония, концерт, 

сюита, соната) и формирование новых жанров (симфоническая поэма, концертная 

увертюра, вокальный цикл, вокальная и инструментальная баллада, песня без слов, 

новеллетта, арабеска, интермеццо). Национальные композиторские школы музыкального 

романтизма. Композиторы – представители музыкального романтизма (Ф.Шуберт, Р. 

Шуман, Ф.Шопен, Ф.Лист, Ф. Мендельсон и др.). Музыкальный театр эпохи романтизма. 

Дж. Верди. 

Музыкальная культура рубежа XIX – XX вв. Художественно-стилевые тенденции 

эпохи. Основные стили и направления в музыке. Модернизм. Музыкальный 

импрессионизм и его представители. Противоречия эпохи в музыкальном театре Дж. 

Пуччини. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Эпоха барокко. Претворение в музыке идейного содержания эпохи и ее 

художественно-стилевых тенденций  

2. Музыкальные жанры эпохи барокко 

3. Рождение и развитие оперы в эпоху барокко 

4. И.С. Бах: Творческий портрет 

5. Г.Ф. Гендель. Творческий облик 

6. А.Вивальди: жизнь и творчество 

7. Музыкальное искусство эпохи Просвещения 

8. Венский музыкальный классицизм: характерные черты 

9. Музыкальные жанры эпохи классицизма (опера, симфония, соната, концерт, 

увертюра) 

10. Музыкальный театр эпохи классицизма (ВК.В. Глюк, В.А. Моцарт: общее и 

особенное) 

11. В.А. Моцарт: творческий портрет (Л. Бетховен, Й.Гайдн, К.В.Глюк – на выбор) 

12. Романтизм как художественно-стилевое течение и его воплощение в музыке 

13. Национальные композиторские школы романтизма 

14. Музыкальные жанры романтизма 

15. Творческий облик Ф.Шопена (Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Листа, Ф.Мендельсона 

или др.) – на выбор 

16. Музыкальный импрессионизм К.Дебюсси и М.Равеля 

17. Музыкальный театр рубежа 19 – 20 вв. Дж. Пуччини 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля - сообщение 

Перечень тем для сообщений к разделу 2: 

 

1. Бах и Гендель – две личности – два стиля 

2. А.Вивальди – гений своей эпохи 

3. Й.Гайдн и его эпоха 

4. Рождение симфонии 

5. В.А.Моцарт и его эпоха. 

6. Опера в творчестве В.А.Моцарта.. 

7. Оперная реформа К.В.Глюка 

8. В.А.Моцарт – гений или творец. 

9. Л.Бетховен и его эпоха. 

10. Инструментальная музыка в творчестве Л.Бетховена. 

11. Л.Бетховен и музыка французской революции 

12. Образы музыкальных произведений Л.Бетховена. 

13. Опера и ее гении: Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти.  

14. Романтизм и его претворение в музыкальном искусстве 

15. Шуман и немецкая национальная музыкальная школа 

16. Шопен и польская национальная музыкальная школа 

17. К.Дебюсси в зеркале музыкального импрессионизма 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

Модуль 2. Теория и история русского музыкального искусства 

с древних времен до XX века 
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Раздел 1. Теория и история  музыкального искусства Древней Руси до XVII века 

 

Цель: охарактеризовать процесс развития русской музыкальной культуры доXVII в.; 

выявить основополагающие черты музыкальной культуры рассматриваемых периодов; 

охарактеризовать основные направления развития русской музыки, ее жанровую систему 

и специфику средств музыкальной выразительности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Древнерусское музыкальное народное творчество. Календарные песни годового 

земледельческого круга. Семейно-бытовые песни. Былины. Исторические песни. 

Трудовые и артельные песни припевки. Песни, связанные с движением. Лирические 

протяжные песни. Искусство скоморохов. 

Музыкальное искусство Средневековой Руси. Происхождение и ранние формы 

русского церковного пения. Знаменный распев. Знаменное пение. Русская музыкальная 

культура в период образования единого русского государства (14-16 вв.). Культура 

Московской Руси. Распевщики XVI века. Большой знаменный распев. Другие виды 

средневековой монодии (демественный, путевой распевы). Ранние формы многоголосия. 

Светское музыкальное искусство Московской Руси. Проникновение западноевропейских 

инструментов в придворный быт Искусство колокольных звонов. Церковная музыка в 

России. Знаменное пение.  

 

Вопросы для самоподготовки 
 

1. Музыкальная культура Древней Руси 

2. Православные основы богослужебного певческого искусства. Знаменное пение 

3. Виды и жанры древнерусского песенного фольклора 

4. Музыка в храмовом синтезе искусств 

 

 

Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: доклад 

Перечень тем доклада к разделу 1: 

 

1. Древнерусская музыкальная письменность. 

2. Древнерусская теория музыки. 

3. Древние русские народные музыкальные инструменты. 

4. Скоморохи на Руси. 

5. Искусство знаменного пения на Руси 

6. Появление многоголосия в церковной музыке 

7. Известные композиторы-распевщики в русской церковной музыке 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – творческая работа 

 

Раздел 2. История и теория русского музыкального искусства XVII - XIX в. 
 

 

Цель: охарактеризовать процесс развития русской музыкальной культурыXVII - XIX в..; 

раскрыть характерные черты музыкальной культуры рассматриваемого периода; 
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охарактеризовать основные ведущие художественно-стилевые тенденции и жанровую 

систему, специфику средств музыкальной выразительности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Историческое значение периода XVII векf в культурном развитии России. 

Двойственный характер русской культуры XVII века. Борьба новых тенденций с еще 

сильным средневековым мировоззрением. Церковный раскол и полемика по вопросам 

религиозной догмы и церковной обрядности, церковных книг, иконописи, церковного 

пения. Стилевой перелом в церковной музыкальной культуре XVII века и вытеснение 

знаменного монодического пения многоголосием нового типа. Появление элементов 

общеевропейской культуры в русском общественном сознании и быту этого времени. 

Новые формы театрально-музыкального быта на Украине – школьная драма, вертепы.  

Придворный театр царя Алексея Михайловича. Роль музыки в театральных 

представлениях. Зарождение новых форм светского музыкального профессионализма. 

Бытовое музицирование. Канты и псалмы. Н.Дилецкий как теоретик и педагог. Роль 

С.Полоцкого в формировании театра и развитии кантов/ 

Развитие в России идей просветительства и их своеобразное преломление на русской 

почве. Значение реформ Петра I. Утверждение господствующей роли светского начала в 

искусстве петровской эпохи. Новые функции музыки в общественной жизни и воспитании 

молодого поколения. Военная музыка. Хоровое дело при Петре; реорганизация хора 

государевых певчих дьяков. Расцвет партесного пения.  

Крепостные театры и оркестры. Формирование национальных кадров исполнителей 

и композиторов. Освоение русскими композиторами различных жанров 

профессионального музыкального творчества. Плеяда выдающихся мастеров последней 

трети XVIII века: М.Березовский, Д.Бортнянский, Г.Пашкевич, Е.Фомин, И.Хандошкин и 

др.  

Музыкальная культура первой половины XIX века. Композиторы-мастера русского 

романса А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев. Высокий слог вокальной лирики. 

М.И.Глинка - основоположник русской музыкальной классики. Глинка и Пушкин. 

Раскрытие образа народа как активной созидательной силы. Интерес к музыке других 

народов. Значение Глинки как основоположника реалистических принципов музыкальной 

драматургии, русского симфонизма, русского классического романса, русского 

исполнительского стиля, русского национального музыкального языка. А.С.  

Даргомыжский и искусство 40-50-х годов ("натуральная школа" в литературе, 

формирование критического реализма как художественного направления, передовая 

критика, живопись - П.А. Федотов и др.). Социальная тема в творчестве Даргомыжского.  

Русская музыкальная культура 60-70-х годов XIXв.Творческое восприятие и 

развитие композиторами 60-х годов традиций русской и зарубежной музыки. «Новая 

русская школа» («Могучая кучка»). Эстетическая платформа кучкистов. П.И.Чайковский 

и особенности его творчества. Возникновение РМО. Первые русские консерватории. 

Бесплатная музыкальная школа. Развитие русской вокальной школы. Расцвет 

инструментального исполнительства. Музыкальная критика и наука. Развитие 

фольклористики. Мировое значение русской музыкальной культуры второй половины 19 

века. Великие имена - М.А.Балакирев, А.П.Бородина, М.П.Мусоргский. 

Русская музыка в 80-90-е годы XIX- начала XXвеков. Роль Чайковского и 

Римского-Корсакова. Творчество композиторов нового поколения (А.С.Аренский, 

М.М.Ипполитов-Иванов, Вас.Калинников, С.М.Ляпунов). Беляевский кружок. Начало 

творческой деятельности С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина, Н.К.Метнера. Деятельность 

РМО и Бесплатной музыкальной школы; возникновение частных концертных 

организаций. Упрочение положения русской оперы. Московская частная опера 

С.И.Мамонтова. Расцвет исполнительской деятельности и музыкального образования.  
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Вопросы для самоподготовки 

 

1. Характеристика русской музыкальной культуры 17 века. Русское барокко. 

2. Русская музыка 18 века. Становление русской композиторской школы и 

национального стиля. 

3. Жанры русской музыки 18 века. 

4. Русская музыка первой половины 19 века. Содержание, эстетические принципы, 

жанры. 

5. Рождение классического стиля в музыке. М.И. Глинка. 

6. Оперное творчество А.С. Даргомыжско. Опера «Русалка».  

7. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»).  

8. Русская музыка 60-70-х годов 19 в. А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, М.А. 

Балакирев. 

9. Русская музыка 80-90-х годов 19 в. Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский. 

10. Музыка «Серебряного века» в контексте русской культуры рубежа 19 – 20 вв. 

11. Великие имена «Серебряного века»: С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский. 

 

Практическое задание к разделу 2.  

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2 

 

1. Жанр оперы в музыкальном искусстве XVIII века 

2. Музыка и музыкальный быт России XVIII века. 

3. Бытовая вокальная лирика XVIII века. 

4. Крепостные музыкальные театры 

5. Хоровая музыка России 18 в. 

6. Русская вокально-хоровая школа 

7. Жанры музыки XVIII века 

8. Русский оперный театр. Становление и развитие. 

9. Музыка и музицирование в Петербурге. 

10. Жанр романса в музыке XIX века 

11. Творческий облик М.И. Глинки 

12. Творческий портрет А.С. Даргомыжского 

13. Музыкальный театр первой половины XIX века 

14. Оперы М.И.Глинки 

15. Симфоническая музыка М.И.Глинки 

16. Романсы М.И.Глинки 

17. Развитие героико-патриотических традиций Глинки в музыке А.П.Бородина. 

18. История и быт России в творчестве Мусоргского. 

19. Историческое значение творчества Римского-Корсакова. 

20. Русский балет 

21. Опера в творчестве Н.А.Римского-Корсакова 

22. Опера в творчестве М.П. Мусоргского 

23. Эстетические принципы «Могучей кучки» 

24. Вокальное творчество Мусоргского 

25. Романсы Н.А. Римского-Корсакова 

26. Чехов и Чайковский. 

27. Пушкин и Чайковский. 

28. Фортепианное наследие П.И.Чайковского. 

29. Выразительные средства лирики П.И.Чайковского. 
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30. Московская частная опера С.И.Мамонтова. 

31. Многогранность дарования С.В. Рахманинова 

32. Творчество С.В. Рахманинова в зеркале своей эпохи 

33. А.Н. Скрябин и русский символизм 

34. Оперный гений П.И.Чайковского 

35. Фортепианное творчество С.В.Рахманинова 

36. Симфонические сочинения С.В.Рахманинова 

37. Романсы С.В.Рахманинова 

38. Балеты И.Ф.Стравинского 

39. Творчество А.Н. Скрябина в контексте русского символизма 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – круглый стол. 

 

 

 Модуль 3.Теория и история музыкального искусства XXвв. 

 

 
Раздел 1. Теория и история  зарубежного музыкального искусства XX века 

 

Цель: охарактеризовать процесс развития зарубежной музыки XX в.; выявить ее 

характерные черты; рассмотреть основные художественно-стилевые тенденции, 

жанровую систему, особенности музыкально-выразительной системы. 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Новые тенденции в музыкальном искусстве первой половины XX века. 
Экспрессионизм как течение. Новая венская школа. Исторические и социальные 

предпосылки возникновения экспрессионизма. Музыкальный экспрессионизм, 

представленный творчеством композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, 

А.Веберн).разрыв с традициями музыкального искусства, с тональной музыкой, создание 

новой системы додекафонии. Творчество А.Шенберга. Додекафония. Вокальный цикл 

«Лунный Пьерро». Шпрехштимме. «Уцелевший из Варшавы». Творчество А.Веберна. 

Жизненный  путь. Краткий обзор отдельных произведений по выбору. Творчество 

А.Берга.  

Неоклассицизм как течение. Творчество немецких композиторов XX века 

П.Хиндемита и К.Орфа. Яркие представители неоклассицизма в музыке (П.Хиндемит, 

И.Стравинский, К.Орф). Возрождение в их произведениях музыкального искусства 

прошлых эпох, старинных стилей, жанров, форм. Обращение Хиндемита и Стравинского 

к творчеству Баха, Генделя, венских классиков. Претворение в творчестве Стравинского и 

Орфа элементов древнего обряда, старинных театральных жанров, архаических пластов 

фольклора. Творчество П.Хиндемита. Жизненный  путь. Творчество К.Орфа. 

Национальные композиторские школы зарубежной музыки XX века. 
Музыкальная культура Америки, Франции, Италии, Англии и др. стран. Множественность 

художественно-стилевых течений. Освоение новых композиторских техник.Алеаторика, 

сонористика, додекафония и др. Представители французской «шестерки» и их 

вдохновитель Жан Кокто (Луи Дюрей, Жермена Тайфер, Дариюс Мийо, Жорж Орик, 

Артюр Онеггер). Развитие джаза и его влияние на мировую музыкальную культуру. 

Рождение рок-музыки. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Музыкальная культура XX в.: художественные тенденции и их 

отражение в музыке 

2. Экспрессионизм в музыке как отражение противоречий и 

трагического духа эпохи 

3. Национальные композиторские школы в музыке  XX века  

4. Творчество композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, 

А.Берг, А.Веберн). Музыкальный неоклассицизм. 

5. Музыкальный модерн кон.XX- нач.XXIв.в. 

6. Музыкальный авангард 

7. Композиторские техники в музыке 20 века (серийность, сонористика, 

алеаторика и др.) 

8. Американская музыка конца XIX и XXв. 

9. Конкретная музыка, электронная и компьютерная музыка. Сонорика. 

10. Полистилистика и ее воплощение в музыке 20 века 

11. Рождение и развитие джаза. Симфоджаз. 

12. Мастера джаза  

 

Практическое задание к разделу 1.  
Форма практического задания: доклад 
Перечень тем докладов к разделу 2: 

 

1. Творчество нововенской музыкальной школы  в контексте музыки 

20 века 

2. Классицизм – неоклассицизм в музыкальной культуре 

3. Неоклассицизм в музыке 20 в. 

4. «Новая венская школа». Экспрессионизм в музыке 

5. Музыкальная культура Франции 20 в. 

6. Музыкальная культура Англии 20 в. 

7. Музыкальная культура Австрии и Германии 20 в. 

8. Музыкальная культура Италии 20 в. 

9. Музыкальная культура Америки 20 в. 

10. Жанр оперы и его трансформации в музыке 20 века 

11. Художественный мир джаза 

12. Рождение и развитие рок-музыки 

 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 2. Теория и история  отечественного музыкального искусства XX века 

Цель: охарактеризовать процесс развития отечественной музыки XXв.; выявить ее 

характерные черты; рассмотреть ведущие художественно-стилевые тенденции, жанровую 

систему, особенности музыкально-выразительных средств. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор отечественной музыкальной культуры с 1917 по 1932 гг. 1917 г. - начало 

нового большого этапа исторического пути отечественной музыкальной культуры. 

Периодизация. XX века - зарождение, развитие и завершение периода советского 
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музыкального искусства. Расцвет национальных музыкальных культур. Разнообразие 

творческих путей, стилей, форм воплощения содержания. Советская музыкальная 

культура и идеология КПСС. Первые декреты Советского правительства. Массовая 

музыкально-просветительская работа. Государственная система музыкального 

образования. Революционные песни. Массовые музыкальные праздненства. Классическое 

наследие. Основание Государственного оркестра СССР.  Организация МАЛЕГАТ. 

Пролеткульт. 
Развитие отечественной музыкальной культуры в 30-50-е годы XX века. Культ 

личности Сталина и его влияние на общественную культуру. Тоталитаризм и его 

последствия. Образование Союза советских композиторов. Рождение советской 

музыкальной классики: С. Прокофьев, Д. Шостакович. Расцвет советской массовой песни 

и ее проникновение во все жанры. Становление и развитие национальной симфонической 

музыки в союзных республиках. Новые темы и образы в советском балете. Балеты 

Б.В.Асафьева, А.И.Хачатуряна; С.С.Прокофьева. 
 Развитие отечественной музыкальной культуры в годы Великой отечественной 

войны XX века. Огромная роль музыкального искусства во время Великой Отечественной 

войны.  

Развитие отечественной музыкальной культуры в  50-60-е годы XX века. 

Творчество С.С.Прокофьева. Творчество Д.Д.Шостаковича. Идеологическое давление на 

художников.  Борьба против модернизма. Выделение русского национального элемента. 

Общая характеристика отечественной музыкальной культуры в  70-80-е годы XX века. 

Расширение круга образов, большой диапазон жанров и форм. Обращение к 

историческому прошлому, к истокам национальной музыкальной традиции. Творчество 

Г.В. Свиридова. Сочетание русской народной песенности с современными приемами 

хорового пения. Деятельность Д.Б.Кабалевского. Творчество А.И. Хачатуряна. 

Новая фольклорная волна.  

Развитие отечественной музыки на рубеже XIX – XX в.Джаз в России. Первые 

джазовые оркестры в Москве. Оркестры Парнаха В.Я., Цфасмана А.Н., Ландсберга Г.В. 

"Теа-джаз" Утёсова Л.О. Оркестр Лундстрема О.Л. - школа молодых исполнителей. 1965 

год-оркестр Вадима Людвиковского. Вокалисты российского джаза: Пономарёва В., 

Долина Л., Отиева И. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1. Развитие музыкальной культуры с 1917 г. до начала великой отечественной войны 

2. Музыка в период Великой Отечественной Войны. 

3. Творчество Р.М.Глиэра, Н.Я.Мясковского. 

4. Жизнь и творчество С.С. Прокофьева. Черты стиля. 

5. Творческая, педагогическая и общественная деятельность Д.Б.Кабалевского 

6. Программа «Музыка» Д.Б.Кабалевского 

7. Творчество Г.В.Свиридова. 

8. Творчество И.О.Дунаевского 

9. Творчество А.И.Хачатуряна 

10. Жанр балета во второй половине 20 века 

11. Подъем советского хорового искусства 

12. Композиторы – детям 

13. Советская музыкальная культура и идеология КПСС. 

14. Новая фольклорная волна 

15. Советский джаз как явление отечественной культуры 

 

 

Практическое задание к разделу 2.  

Форма практического задания: презентация 
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Перечень тем презентаций к  разделу 2: 

 

1. Революционная песня как явление советской музыки 20 в.XX века. 

2. Балеты в творчестве С.С.Прокофьева. 

3. Опера С.С. Прокофьева «Война и мир» 

4. Советская массовая песня – рождение и развитие 

5. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева.  

6. Оперное творчество С.С.Прокофьева.  

7. Фортепианное творчество С.С.Прокофьева 

8. Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича.  

9. Вокальное творчество Д.Д.Шостаковича. 

10. Оперное творчество Д.Д.Шостаковича. 

11. Тоталитаризм и его влияние на музыкальную культуру.  

12. Роль музыкального искусства во время Великой Отечественной войны. 

13. 1956 г. - XX съезд КПСС. "Хрущевская оттепель" и ее влияние музыкальную 

культуру. 

14. Творчество Прокофьева как отражение эпохи  

15. Музыкальные миры Д.Д. Шостаковича 

 

 

Рубежный контроль к разделу 2 

Форма рубежного контроля – Круглый стол 

 

Раздел 3. Развитие музыкального искусства на современном этапе 

 

Цель: представить панораму развития отечественной и зарубежной музыки конца XX– 

начала XXIвв. контексте современной эпохи, выявить ее характерные черты; рассмотреть 

ведущие художественно-стилевые тенденции, жанровую систему, особенности средств 

художественной выразительности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Две сферы современной музыкальной культуры: традиционная классика и музыка, 

ставшая частью «массовой культуры». Изолированное развитие «музыки для элиты» и 

«музыки для всех». Свой слушатель и свои законы развития любого направления. 

Пропасть между ценителями Баха и поклонниками рок-групп. Адресат "музыки для всех” 

- энергичный, активный человек, живущий прежде всего внешними импульсами. Центр 

притяжения - молодёжь, ждущая от музыки сильных ощущений, приводящих к 

самозабвению, а не к самопознанию. Современная музыка- часть специальной индустрии, 

средство для получения доходов. Продюсер, финансы, реклама. Шоу-бизнес и 

классическая музыка: признание через «живое» выступление, запись-следствие 

сценического успеха. Иные законы в поп- и рок-музыке. Освоение человеком нового 

духовного пространства современной музыки. 

Поп-музыка. Происхождение названия. Разделение понятий поп -, и рок-музыка в 

60-е годы. Развлекательная массовая музыка для массового слушателя. Направление 

"диско": группы "Бонни Эм", "АББА", "Модерн Токинг". 80-Е годы, поп-солисты: Майкл 

Джексон, Мадонна, Принс и др. Современная поп-музыка: тяготение к юной аудитории, 

коммерческие проекты. "Спайс Гёрлз", Кристина Агилера, Бритни Спирз. Поп-музыка в 

России: особенности развития, репертуар. 

Особенности развития отечественного музыкальной культуры на современном 

этапе. Сложное взаимодействие в  музыке различных художественных тенденций. Новые 
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музыкальные и художественные течения Состояние музыкальных жанров. Развитие рока 

традиций джаза и рока в России. Жанр синемафонии. Авторская песня. Музыка кино. 

Перспективы развития современного музыкального искусства. 

                Вопросы для самоподготовки: 
1. Музыкальное искусство на современном этапе: проблемы и противоречия 

2. Пути развития  музыкальных жанров в современной музыкальной культуре 

3. Традиции джаза в современной музыкальной культуре 

4. Поп-музыка и шоу-бизнес 

5. Современная массовая песня 

6. Образная сфера музыки рубежа 20-21 века 

 

Практическое задание к разделу 4.  

Форма практического задания: эссе 

Перечень тем докладов к  разделу 4: 

 

1. Муза и композитор (М.Плисецкая и Р.Щедрин). 

2. Образная канва произведений А.Г.Шнитке. 

3. Родина в музыке В.А.Гаврилина. 

4. Национальный певец счастья-Ш.Р.Чалаев. 

5. Образы звучащего XX века в музыке С.А.Губайдуллиной. 

6. В.А.Гаврилин и народная песня 

7. Лакские песни Ш.Р.Чалаева. 

8. Понятие полистилизма в творчестве А.Шнитке 

9. Родина в музыке В.А.Гаврилина 

10. Современная музыкальная культура 

11. Жанры современной музыки 

12. Влияние эстрадной музыки на жанры классической музыки 

13. Образы произведений А.Г.Шнитке. 

14. Творческий облик Ш.Р.Чалаева 

15. «Вечерок» В.А.Гаврилина 

16. Поэзия и поэты в творчестве Г.В.Свиридова 

17. Фортепианная музыка А.Шнитке 

18. .Музыкальный язык С.А.Губайдуллиной 

19. Круг образов С.А.Губайдуллиной 

20. Мелодизм А.Шнитке 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – творческая работа. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, зачет с оценкой, экзамен, которые проводятся в 

устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в широком 

культурно-

историческом 

контексте в связи с 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

ОПК 1.1 Знать: 

соотношение понятий «культура» 

и «искусство»; понятия и 

термины искусства, специфику 

художественного образа; 

особенности художественного 

языка отдельных видов 

искусства: изобразительного 

искусства, музыки, театра, 

хореографического искусства, 

кино, телевидения;-этапы 

мировой истории искусств, 

искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, 

важнейшие художественные 

памятники, мастеров искусства; 

основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории 

человечества, общее и особенное 

в развитии искусства России, 

факты, даты, события, мастеров; 

роль различных видов искусства 

в эстетическом воспитании 

человека; 

 

Этап 

формирования 

знаний 

ОПК 1.2 Уметь:  

проводить искусствоведческий 

анализ произведений 

изобразительного искусства, 

театра, музыки, хореографии, 

кино, телевидения на основе 

глубокого знания их 

художественного языка и 

применения метода семиотико-

культурологического анализа, 

включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, 

культурологических источников 

и документов, важнейших 

художественных памятников и 

творчества крупнейших 

Этап 

формирования 

умений 
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мастеров; выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

произведениям искусства; 

применять полученные в 

процессе изучения дисциплины 

знания по истории искусств в 

профессиональной деятельности; 

аргументированно излагать свои 

взгляды и суждения по 

проблемам искусства; иметь 

опыт самостоятельной работы с 

литературой и другими 

источниками по теории и 

истории искусства 

ОПК 1.3 Владеть:  

навыками самостоятельной 

работы с литературой и другими 

источниками по теории и 

истории искусства; 

оппонирования, ведения диалога 

и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; 

навыками применения своих 

знаний по истории искусств на 

практике 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 
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знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации ) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

ОПК-1 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания,  проблемные 

ситуации ) 

 

Решение 

практических 



 24 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок (история и теория зарубежной музыки) 

1. Музыка как вид искусства. Происхождение музыки. Основные направления 

ее развития. 

2. Периоды развития музыкального искусства. 

3. Музыкальная культура Античности. Древняя Греция.  

4. Музыка Древнего Рима. 

5. Античный театр 

6. Музыкальные жанры и инструменты Античности 

7. Музыка эпохи Средневековья. Общая характеристика.  

8. Народная музыка   в   эпоху Средневековья.  

9. Музыкально-поэтическая культура труверов, трубадуров и миннезингеров  

10. Музыкальная культура эпохи Возрождения.  

11. Итальянская музыкальная культура эпохи Возрождения.  

12. Национальные композиторские школы эпохи Возрождения 

13. История становления и развития оперы. Предпосылки ее возникновения. 

14. Музыкальная культура эпохи барокко и ее противоречия 

15. Музыкальная культура эпохи Просвещения 

16. Венский музыкальный классицизм 

17. Музыкальные жанры классицизма 

18. Романтизм как течение в культуре и искусстве XIX века. Выразительные 

возможности. 

19. Национальные композиторские школы эпохи романтизма (в целом 

характеристика и одной – по выбору) 

20. Жанры музыки эпохи романтизма 

21. Музыкальная культура рубеже XIX- XX в. 

22. Развитие музыкальной культуры Европы в XX веке 
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23. Музыкальная культура АмерикиXX в. 

24. Композиторские техники в музыке XX в. 

25. Модерн и авангард в музыке XX в. 

26. Джаз и профессиональная музыка 

 

История и теория русской и отечественной музыки: 

 

1. Музыкальная культура Древней Руси: этапы развития. 

2. Жанры древнерусского музыкального фольклора 

3. Православные основы богослужебного певческого искусства. Музыка в 

храмовом синтезе искусств 

4. Характеристика русской музыкальной культуры 17 века. Русское барокко. 

5. Русская музыка 18 века. Становление русской композиторской школы и 

национального стиля. 

6. Жанры русской музыки 18 века. 

7. Русская музыка первой половины 19 века. Содержание, эстетические 

принципы, жанры. 

8. Рождение классического стиля в музыке. М.И. Глинка. 

9. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка»).  

10. Русская музыка 60-70-х годов 19 в. А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, М.А. 

Балакирев. 

11. Русская музыка 80-90-х годов 19 в. Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский. 

12. Музыка «Серебряного века» в контексте русской культуры рубежа 19 – 20 вв. 

13. Великие имена «Серебряного века»: С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябин, И.Ф. 

Стравинский. 

14. Музыкальная культура XX в.: художественные тенденции и их отражение в 

музыке 

15. Экспрессионизм в музыке как отражение противоречий и трагического духа 

эпохи 

16. Национальные композиторские школы в музыке  XX века  

17. Творчество композиторов «Новой венской школы» (А.Шенберг, А.Берг, 

А.Веберн). Музыкальный неоклассицизм. 

18. Музыкальный модерн кон.XX- нач.XXIв.в. 

19. Музыкальный авангард 

20. Композиторские техники в музыке 20 века (серийность, сонористика, 

алеаторика и др.) 

21. Американская музыка конца XIX и XXв. 

22. Конкретная музыка, электронная и компьютерная музыка. Сонорика. 

23. Полистилистика и ее воплощение в музыке 20 века 

24. Рождение и развитие джаза. Симфоджаз. 

25. Мастера джаза  

26. Рок-музыка как порождение культуры XX столетия 

 

 

Аналитическое задание: 

1. Прослушать одно из  ниже перечисленных музыкальных произведений (или его 

часть, фрагмент); 

2. Определить историческую эпоху создания произведения, стиль, 

предположительно Ф.И. композитора, раскрыть художественно-образное 

содержание произведения и воплощающие его средства музыкальной 

выразительности 
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Гайдн Й. 

1. Оратория «Времена года» 01. Seht, wiederstrengeWinter. Ария Симона. 

2. Оратория «Времена года» 02. Komm, holderLenz 

3. Оратория «Времена года» 15. WelcheLabung 

4. Оратория «Времена года» 35. AbgesponnenistdesFlachs 

5. Симфония №103 Esdur 1 часть  

6. Симфония №103 Esdur2 часть 

7. Симфония №103 Esdur3 часть 

8. Симфония №103 Esdur4 часть 

9. Симфония № 45 «Прощальная»  -1 ч. Allegroassai 

10. Соната для клавира Ddur 1,2,3 части 

 

Моцарт В.А. 

1. Симфония №40 g moll 1,2,3,4 части 

2. Реквием. 01. NovaOperaOrchestra – Requiem 

3. Реквием.02. Nova Opera Orchestra - Dies Irae-Деньгнева 

4. Реквием.07. Nova Opera Orchestra - Lacrimosa-Слезная 

5. Реквием.12. Nova Opera Orchestra - Agnus Dei 

6. Опера «Свадьба Фигаро». Увертюра. 

7. Опера «Свадьба Фигаро». 1 д. Каватина Фигаро  

8. Опера «Свадьба Фигаро». 1 д. Ария Фигаро  

9. Опера «Свадьба Фигаро». 1д. Ария Керубино 

10. Опера «Свадьба Фигаро». 2 д. Ария Графини  

11. Опера «Свадьба Фигаро». 2 д. Ария Керубино 

12. Опера «Свадьба Фигаро». 4 д. Ария Фигаро  

13. Опера «Свадьба Фигаро». 4 д. Каватина Барбарины 

14. Опера «Дон Жуан»  1д.,сц.3Ария Дон Жуана  

15. Опера «Дон Жуан»  1д., сц.2.Ария Лепорелло.  

16. Опера «Дон Жуан»  1д.,сц.3Дуэт Дон-Жуана и Церлины 

17. Опера «Дон Жуан».  Заключительная сцена оперы 

18. Опера «Волшебная флейта» Увертюра 

19. Опера «Волшебная флейта». 1 д. Ария Папагено. 

20. Опера «Волшебная флейта» 1 д. Ария Тамино. 

21. Опера «Волшебная флейта» 2 д. Ария Зарастро. 

22. Опера «Волшебная флейта»  2 д. Ария Царицы Ночи 

23. Опера «Волшебная флейта» 2 д. Дуэт Папагено и Папагены. 

24. Опера «Волшебная флейта». Фрагмент финала «Ступайте тихо, тихо» 

25. Фантазия для клавира dmoll 

26. Соната для клавира №11Турецкий марш  

27. Маленькая ночная серенада G dur 

 

Бетховен Л. 

1. Симфония №5 c moll 1,2,3,4части 

2. Симфония №9 d moll  4 часть 

3. Увертюра «Кориолан» соч.62 

4. Увертюра «Леонора III» op. 72a 

5. Увертюра «Фиделио»  op. 72b 

6. Увертюра «Эгмонт» 

7. Соната для фортепиано №8 «Патетическая» cmoll 1,2,3 части 

8. Соната для фортепиано №14 «Лунная »cismoll  1,2,3 части 

9. Соната для фортепиано №23 «Аппассионата» fmoll  1,2,3 части 

10. Пьеса для фортепиано «К Элизе» 
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Немецкая романтическая операпервой половины XIX века 

Вебер К.М. 

1. Опера «Вольный стрелок» Увертюра к опере : тема леса, тема Самьеля, Г.П., П.П.- 

т. Макса, З.П. – т. Агаты 

2. Опера «Вольный стрелок» 1 д. Ария Макса 

3. Опера «Вольный стрелок» 1 д. Застольная Каспара 

4. Опера «Вольный стрелок» 2 д. Ариетта Анхен 

5. Опера «Вольный стрелок» 2 д. Сцена и ария Агаты 

6. Опера «Вольный стрелок» 2 д. Сцена в Волчьей долине: вступление и хор 

невидимых духов, появление Макса, Тема призрака Агаты, сцена литья пуль 

7. Опера «Вольный стрелок» 3 д. Хор охотников №15  

 

Камерная вокальная и фортепианная музыка романтиков перв.половиныXIX века. 

Шуберт Ф. 

1. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на сл.В.Мюллера, соч.25: 

№1 В путь, №2 Куда? №4 Благодарность ручью №7 Нетерпение №11 Моя! №14 Охотник 

№16 Любимый цвет №18 Засохшие цветы №19 Мельник и ручей №20 Колыбельная песня 

ручья 

2. Вокальный цикл «Зимний путь»: №1 Спокойно спи, №5 Липа, 37 У    ручья, №11 

Весенний сон, №18 Бурное утро, №24 Шарманщик 

3. Песня «Баркарола» сл. Л.Штольберга 

4. Песня «Лесной царь» сл. И.Гете 

5. Песня «Серенада» сл. Л.Рельштаба 

6. Аве Мария 

7. Симфония №8 h moll 1, 2 части 

8. Музыкальный момент ор. 90 №2 Esdur, 34 Аsdur 

 

Шуман Р. 

1. Фортепианный цикл «Карнавал» №1 Преамбула 

2. Фортепианный цикл «Карнавал» №2 Пьеро 

3. Фортепианный цикл «Карнавал» №3 Арлекин 

4. Фортепианный цикл «Карнавал»  №4 Благородный вальс 

5. Фортепианный цикл «Карнавал»  №5 Эвсебий 

6. Фортепианный цикл «Карнавал»  №6 Флорестан 

7. Фортепианный цикл «Карнавал»  №11 Киарина 

8. Фортепианный цикл «Карнавал»   №12 Шопен 

9. Фортепианный цикл «Карнавал»   №13 Эстрелла 

10. Фортепианный цикл «Карнавал»  №16 Немецкий вальс 

11. Фортепианный цикл «Карнавал»  №17 Паганини 

12. Фортепианный цикл «Карнавал»  №21 Марш давидсбюндлеров 

13. «Фантастические пьесы» для фортепиано (№1 Вечером, №2 Порыв, №3 Отчего) 

14. Вокальный цикл «Любовь поэта»: №1 Всияньи теплых майских дней, 

№5 В цветах белоснежных лилий, №6 Над Рейна светлым простором, 

№7 Я не сержусь, №9 Напевом скрипка чарует, № 10 Слышу ли я песни звуки, № 13 Во 

сне я горько плакал, №16 Вы злые, злые песни 

15. Симфонические этюды:№1, №4 

 

Итальянская опера первой половиныXIX века 

Россини Дж. 

1. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 

2. Увертюра к опере «Севильский цирюльник» 
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3. Увертюра к опере «Сорока-воровка» 

4. Опера «Севильский цирюльник» Ария Дона Базилио.Клевета 

5. Опера «Севильский цирюльник» Каватина Фигаро 

6. Опера «Севильский цирюльник» Каватина Розины 

7. Песня «Неаполитанская тарантелла» 

Беллини В. 

1. Увертюра оперы «Норма» 

2. Опера «Норма» 1 д.Сцена и каватина Нормы 

3. Опера «Норма» Хор народа «Бог грозный!» 

4. Опера «Норма» Хор народа №3 «Норма вышла» 

5. Опера «Норма» Вступление ко 2 д. 

6. Опера «Норма» 2 д. Сцена Нормы с детьми 

7. Опера «Норма» 2 д. Хор №11 «В битву» 

 

Польская музыкальная культура XIX века 

Шопен Ф. 

1. Полонез A dur op. 26 № 2 (соч. 40 №1) 

2. Полонез Asdur op. 53 

3. Полонез es moll op.26 №1 (№2) 

4. Мазурка F dur op.68 №3 

5. Мазурка Сdur op.24 №2 

6. Мазурка a mollop.68 №2 

7. Мазурка a mollop.17 №4 

8. Мазурка fismollop.59 №3 

9. Прелюдия №1 Сdur соч.28 

10. Прелюдия №2 а moll соч.28 

11. Прелюдия №3 Gdur соч.28 

12. Прелюдия №4 е moll соч.28 

13. Прелюдия №6 h moll соч.28 

14. Прелюдия №7 Аdur соч.28 

15. Прелюдия №8 fis moll соч.28 

16. Прелюдия №15 Des dur соч.28 

17. Прелюдия №24 d moll соч.28 

18. Этюд ор.10 №1 Сdur 

19. Этюд ор.10 №5 Gesdur 

20. Этюд ор.10 №12 с moll «Революционный» 

21. Этюд ор.25 As dur 

22. Этюд cis-moll, op. 25 № 7 

23. Этюд a-moll, op. 25 № 11 

24. Ноктюрн F-dur, op. 15 № 1 

25. Ноктюрн Fis-dur, op. 15 № 2. 

26. Ноктюрн c-moll, ор. 48 № 1. 

27. Баллада №1 g-moll, op. 23 

 

Французская музыкальная культура первой половины XIX века 

Берлиоз Г. 

1. «Фантастическая симфония» 1 часть «Мечтания и страсти» 

2. «Фантастическая симфония» 2 часть «Бал. Он встречает возлюбленную на балу среди 

шума пышного празднества» 

3. «Фантастическая симфония» 3 часть «Сцена в полях» 

4. «Фантастическая симфония» 4 часть «Шествие на казнь» 

5. «Фантастическая симфония» 5 часть «Сон ночью на шабаше ведьм» 
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6. «Ракоци марш» изосуждение Фауста. Драматическая легенда, соч.24. Часть 3. 

 

Венгерская музыкальная культура XIX века. 

Лист Ф. 

1. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Мыслитель» 

2. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Обручение» 

3. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Сонет Петрарки 

№104» 

4. Фортепианный цикл «Годы странствий» 2 год «Италия» Пьеса «Тарантелла» 

5. Венгерская рапсодия №2 cis- Fis 

6. Венгерская рапсодия № 6 Des - В 

7. Концерт для фортепиано с оркестром №1 

8. Ноктюрн №3 «Грезы любви» 

9. Симфоническая поэма «Прелюды» 

 

Немецкая и австрийская музыкальная культура 

 второй половины XIX века 

 

Мендельсон Ф. 

 

1. Увертюра «Сон в летнюю ночь» соч.61 №9 

2. Симфония №3 a moll соч.56 Шотландская 

3. Концерт для скрипки с оркестром  emoll соч.64 часть 1 

4. Песни без слов №1.Edurop19 

5. Песни без слов №2. amollop 19 

6. Песни без слов №3. Adurop 19 

7. Песни без слов №6. gmollop 19 

8. Свадебный марш 

Вагнер Р. 

1. Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры» Увертюра и вступление и хор 

2. Опера «Тристан и Изольда» Mildundleisewieerlachelt 

3. Траурный марш из оперы «Сумерки богов» 

4. Увертюра к опере «Летучий голландец» 

5. Увертюра к опере «Лоенгрин» 

6. Увертюра к опере «Тангейзер» 

7. «Полет валькирий» из оперы «Валькирия» тетралогии «Кольцо Нибелунгов» 

Брамс Й. 

1. Симфония №4 e moll 1 часть 

2. Симфония №4 e moll 2 часть 

3. Симфония №4 e moll 3 часть 

4. Симфония №4 e moll 4 часть 

5. Венгерский танец №1 g moll 

6. Венгерский танец №5 g moll 

7. Венгерский танец №6 Des dur 

 

Штраус Й. 

1. Увертюра к оперетте  «Летучая мышь» 

2. Вальс «На прекрасном голубом Дунае» 

3. Вальс «Весенние голоса» 

4. Вальс «Сказки венского леса» 

5. Полька «Анна» 

6. Полька Chit-chat 
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7. Полька «Охота» 

 

Верди Дж. 

1. Опера «Риголетто» Увертюра 

2. Опера «Риголетто» 1д. Баллада Герцога 

3. Опера «Риголетто» 1д. Сцена проклятья Монтероне 

4. Опера «Риголетто» 1д. Сцена-дуэт РиголеттоиДжильды 

5. Опера «Риголетто» 1д. Ария Джильды 

6. Опера «Риголетто» 1д. Хор «тише, тише» 

7. Опера «Риголетто» 2д. Песенка Риголетто 

8. Опера «Риголетто» 2 д. Ария Риголетто «Куртизаны, исчадье порока» 

9. Опера «Риголетто» 2 д. Ария Джильды «В храм я вошла смиренно» 

10. Опера «Риголетто» 3 д. Песенка Герцога 

11. Опера «Риголетто» 3 д. Квартет Герцога, Маддалены, Джильды и Риголетто 

12. Опера «Риголетто» 3 д. Заключительная сцена 

13. Опера «Травиата» Вступление к опере 

14. Опера «Травиата» 1 д. Застольная песня 

15. Опера «Травиата» 1 д. Ария Виолетты 

16. Опера «Травиата» 2 д. Сцена Виолетты и Жермона 

17. Опера «Травиата» 3 д. Вступление к 3 д., сцена и ария Виолетты 

18. Опера «Травиата» 3 д. Дуэт Альфреда и Виолетты 

 

Пуччини Дж. 

1. Опера «Богема» 1д. Рассказ Рудольфа 

2. Опера «Богема» 1д. Рассказ Мими 

3. Опера «Богема» 2д. Вальс Мюзеты 

4. Опера «Богема» 4 д. Финал 

5. Опера «Тоска» 1 д. Ария Каварадосси 

6. Опера «Тоска» 1д. Ария Тоски 

7. Опера «Тоска» 2д. Сцена и ария Тоски 

8. Опера «Мадам Баттерфляй» 1д. Ария Пинкертона 

9. Опера «Мадам Баттерфляй» 1д. Выход Чио-Чио-Сан 

10. Опера «Мадам Баттерфляй» 1д. Дуэт Чио-Чио-Сан и Пинкертона 

11. Опера «Мадам Баттерфляй» 2д. Ария Чио-Чио-Сан 

12. Опера «Мадам Баттерфляй» 2д. Дуэт Чио-Чио-Сан и Сузуки 

 

Французская музыкальная культура второй половины 19 века 

Гуно Ш. 

1. Опера «Фауст» 1 д. Каватина Валентина 

2. Опера «Фауст» 1 д. Куплеты Мефистофеля 

3. Опера «Фауст»  1 д. Вальс и хор 

4. Опера «Фауст» 2 д. Куплеты Зибеля 

5. Опера «Фауст» 2 д. Каватина Фауста 

6. Опера «Фауст» 2 д. Баллада о Фульском короле 

7. Опера «Фауст» 2 д. Ария Маргариты «с жемчугом» 

8. Опера «Фауст» 4 д. Серенада Мефистофеля 

9. Опера «Фауст» 4 д. Хор , марш 

 

Бизе Ж. 

1. Опера «Кармен» Увертюра 

2. Опера «Кармен» 1д. Хабанера Кармен 

3. Опера «Кармен» 1 д. Сегидилья Кармен 
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4. Опера «Кармен» 1д. Ария Хосе «с цветком» 

5. Опера «Кармен» 2 д. Антракт 

6. Опера «Кармен» 2 д. Цыганская песня 

7. Опера «Кармен» 2 д. Куплеты Тореодора 

8. Опера «Кармен» 3 д. Терцет и сцена гадания Кармен 

9. Опера «Кармен» 4 д. Антракт 

10. Опера «Кармен» 4 д. Заключительная сцена 

 

Сен-Санс К. 

1. Сюита для камерного ансамбля «Карнавал животных» (полностью) 

 

Чешская музыкальная культура XIX века 

Cметана Б. 

1. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №1 «Вышеград» 

2. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №2 «Влтава» 

3. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №3 «Шарка» 

4. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №4 «Из чешских полей и 

лесов» 

5. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №5 «Табор» 

6. Симфонический цикл «Моя родина». Симфоническая поэма №6 «Бланик» 

 

Дворжак А. 

1. «Славянские танцы» 1 тетрадь №1 Фуриант 

2. «Славянские танцы» 1 тетрадь №2 Думка 

3. «Славянские танцы» 1 тетрадь №3 Полька 

4. «Славянские танцы» 1 тетрадь №6 Соуседска 

5. «Славянские танцы» 2 тетрадь №1 Одземек 

6. «Славянские танцы» 2 тетрадь №6 Полонез 

7. «Славянские танцы» 2 тетрадь №7 Коло 

8. Симфония №5 emoll «Из Нового света» 1,2,3,4 части 

 

Норвежская музыкальная культура XIX века 

Григ Э. 

1. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №1 «Утро» 

2. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №2 «Смерть Осе» 

3. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №3 «Танец Анитры» 

4. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 1 сюита Пьеса №4 «В пещере горного короля» 

5. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №1 «Жалоба Ингрид» 

6. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №2 «Арабский танец» 

7. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №3 «Возвращение Пера Гюнта на 

родину» 

8. Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 2 сюита Пьеса №4 «Песня Сольвейг» 

9. Концерт для фортепиано с оркестром 1,2,3 части 

 

Импрессионизм в музыкальном искусстве XIX в. 

Дебюсси К. 

1. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Дельфийские танцовщицы» 

2. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Холмы Анакапри» 

3. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Прерванная серенада» 

4. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Ворота Альгамбры» 

5. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Менестрели» 

6. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» 
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7. Фортепианный цикл «24 прелюдии» - Прелюдия «Затонувший собор» 

8. «Лунный свет» №2. Бергамасская сюита. 

9. Детский уголок.№6 «Кукольный кэкуок». 

10. Прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» для симфонического оркестра  

11. «Ноктюрны» для симфонического оркестра – «Облака» 

12. «Ноктюрны» для симфонического оркестра – «Празненства» 

13. «Ноктюрны» для симфонического оркестра – «Сирены» 

 

Равель М. 

1. Балет «Дафнис и Хлоя». Рассвет. Пантомима. Главный танец. 

2. «Болеро» произведение для симфонического оркестра 

3. «Игра воды» фортепианная пьеса 

4. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Варламова Характеристика трех 

романсов по выбору. 

5. М.И.Глинка. Опера «Жизнь за Царя».  

6. М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила 

7. М.И.Глинка.Симфоническое творчество. «Камаринская». Романсы.  

8. А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка».  

9. А.С.Даргомыжский. Вокальное творчество.  

10. А.П.Бородин. Симфония №2 «Богатырская» 

11. А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь 

12. А.П.Бородин. Романсы.  

13. М.П.Мусоргский. Вокальное творчество.  

14. М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 

15. М.П.Мусоргский. Фортепианное творчество. «Картинки с выставки». 

16. Н.А.Римский –Корсаков. Опера «Снегурочка». 

17. Н.А.Римский –Корсаков. Симфоническое творчество. Симфоническая сюита 

«Шехеразада». 

18. П.И.Чайковский. Симфония №4, 6, увертюра «Ромео и Джульетта». 

19. П.И.Чайковский. Оперное творчество. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». 

20. А.К.Лядов. «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». 

21. А.С.Аренский. «Фантазия на темы Рябинина». 

22. В.С.Калинников. Симфония №1. 

23. С.В.Рахманинов. Прелюдии, концерт для фо-но №2. 

24. С.В.Рахманинов. Романсы.  

25. А.Н.Скрябин. Прелюдии для фо-но, «Поэма Экстаза». 

26. И.Ф.Стравинский. Балет «Петрушка». 
 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
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дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Браудо, Е. М.  История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14894-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492686  

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

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

152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02272-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/491996  

3. История современной музыки: музыкальная культура США ХХ века : учебник для 

вузов / М. В. Переверзева [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Переверзева ; 

под редакцией С. Ю. Сигида, М. А. Сапонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 540 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11202-3. — 

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

https://urait.ru/bcode/475805  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алпатова, А. С.  История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : 

учебник для вузов / А. С. Алпатова ; ответственный редактор В. Н. Юнусова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08883-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493257  

2. Умнова, И. Г.  Музыка второй половины хх – начала XXI веков : учебное пособие 

для вузов / И. Г. Умнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14282-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496583   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

https://urait.ru/bcode/492686
https://urait.ru/bcode/491996
https://urait.ru/bcode/475805
https://urait.ru/bcode/493257
https://urait.ru/bcode/496583
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального 

искусства» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

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

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 
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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. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету.  

К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету по теоретической части 

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

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2.Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(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, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.  Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального 

искусства» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Теория и история музыкального искусства»» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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) «Теория и история музыкального искусства» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы специалитета. 
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№  
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Содержание изменения Реквизиты 
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об 
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1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 
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государственного образовательного стандарта высшего 
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52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1128 от 16.11.2017 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 

26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в федеральные 

образовательные стандарты высшего образования» 

Протокол 

заседания  

Ученого 

совета 

№ 12 

от «22» июня  

2021 года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы  
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УС 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История костюма» разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 52.05.01 

«Актерское искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1128 от 

16.11.2017, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 
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– 04.001 «Продюсер в области кинематографии»; 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины состоит в изучении истории костюма. 

 Задачи дисциплины:  

- узнать основные творческие направления, художественные стили 

изучаемых периодов; 

-   изучить творчество выдающихся мастеров театрального костюма;  

изобразительное искусство мастеров живописи;  

- определять стилевую принадлежность костюма; 

-  отличать костюмы одного времени разных стран; 

-  изучить методы комплексного анализа изучаемого материала; 

- применять   систему знаний о  закономерностях  исторического  

развития  театрального костюма.  

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

 

Дисциплина (модуль) «История костюма» реализуется в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «История костюма» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей):  

Б1.О.12 «История и теория культуры» 

Б1.О.14 «История театра» 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Б1.В.01 «Актерское мастерство» 

Б1.В.ДВ.01.01 «Основы грима» 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категор

ия 

компете

нций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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История 

и теория 

искусств

а 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретические и 

исторические 

знания в 

профессиональн

ой деятельности, 

постигать 

произведение 

искусства в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

связи с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

ОПК 1.1 

Понимает 

специфику 

различных 

культур  

Знать: соотношение понятий 

«культура» и «искусство»; понятия и 

термины искусства, специфику 

художественного образа; особенности 

художественного языка отдельных 

видов искусства: изобразительного 

искусства, музыки, театра, 

хореографического искусства, кино, 

телевидения; этапы мировой истории 

искусств, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории человечества, 

общее и особенное в развитии 

искусства России, факты, даты, 

события, мастеров; роль различных 

видов искусства в эстетическом 

воспитании человека; 

ОПК 1.2 

Разбирается в 

основных 

видах и жанрах 

костюма  

Уметь: проводить искусствоведческий 

анализ произведений изобразительного 

искусства, театра, музыки, 

хореографии, кино, телевидения на 

основе глубокого знания их 

художественного языка и применения 

метода семиотико-культурологического 

анализа, включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, 

культурологических источников и 

документов, важнейших 

художественных памятников и 

творчества крупнейших мастеров; 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения 

дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной 

деятельности; аргументированно 

излагать свои взгляды и суждения по 

проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с литературой 

и другими источниками по теории и 

истории искусства 

ОПК 1.3 

Анализирует 

костюм в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

совокупности с 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с литературой и другими 

источниками по теории и истории 

искусства; оппонирования, ведения 

диалога и дискуссий по тематике, 

касающейся истории искусств; 

навыками применения своих знаний по 

истории искусств на практике 
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периода 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет, который проводится в 

устной форме. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам учебных 

занятий) (всего): 

72 72  

Учебные занятия лекционного типа 16 16  

Учебные занятия семинарского типа 4 4  

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа  16 16  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27  

Контроль промежуточной аттестации (час)  9 9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

 

 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими работниками  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1, семестр 5 

Раздел 1.Тема 1. Искусство и костюм 

Древнего мира. 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия 

дисциплины. Искусство и костюм 

первобытного общества. 

14 5 4 3 1 0 3 
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Тема 1.2 Искусство и костюм Древнего 

Египта.  

Тема 1.3 Искусство и костюм Древней 

Греции  

Тема 1.4 Искусство и костюм Древнего 

Рима 

Раздел 2. Тема 2. Искусство и костюм 

стран Востока   

 Тема 2.1 Искусство и костюм Индии 

Тема 2.2 Искусство и костюм Китая 

Тема 2.3 Искусство и костюм Японии 

14 5 4 3 0 0 3 

Раздел 3. Тема 3. Искусство и костюм 

средних веков и искусство и костюм 

Западной Европы (XV – XX вв.) 

Тема 3.1 Искусство и костюм Византии 

Тема 3.2 Искусство и костюм романского 

стиля (XI – XII вв.)  

Тема 3.3 Искусство и костюм 

готического стиля (XIII – XIV вв.) 

Тема 4.1 Костюм Эпохи Возрождения 

(XV-XVI вв.) 

 

14 5 4 3 1 0 3 

Раздел 4. Искусство и костюм Западной 

Европы (XV – XX вв.) 

Тема 4.2 Искусство и костюм XVII века. 

Стиль барокко Тема 5.3 Искусство и 

костюм России XVIII - XIX веков 

Тема 4.4 Искусство и костюм XIX века. 

Тема 4.5 Искусство и костюм ХХ века 

Тема 4.6 Современные стили в костюме 

XXI век 

 

14 5 4 3 1 0 3 

Раздел 5. Искусство и костюм России 

Тема 5.1 Искусство и костюм Древней 

Руси (X-XIII вв)  

Тема 5.2 Искусство и костюм 

Московской Руси (XIV – XVIIвв)  

Тема 5.3 Искусство и костюм России 

XVIII - XIX веков  

Тема 5.4 Искусство и костюм России XX 

века 

Тема 5.5 Русский народный костюм 

 

16 7 4 4 1 0 4 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Общий объем часов (по модулю)  72 27 20 16 4 0 16 
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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 
Все

го  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Модуль 1, семестр 5 

Раздел 1.Тема 1. Искусство 

и костюм Древнего мира. 

Тема 1.1 Введение. 

Основные понятия 

дисциплины. Искусство и 

костюм первобытного 

общества. 

Тема 1.2 Искусство и 

костюм Древнего Египта.  

Тема 1.3 Искусство и 

костюм Древней Греции  

Тема 1.4 Искусство и 

костюм Древнего Рима 

5 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 доклад 2 
устный 

опрос 

Раздел 2. Тема 2. Искусство 

и костюм стран Востока   

 Тема 2.1 Искусство и 

костюм Индии 

Тема 2.2 Искусство и 

костюм Китая 

Тема 2.3 Искусство и 

костюм Японии 

5 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 доклад 2 
устный 

опрос 

Раздел 3. Тема 3. Искусство 

и костюм средних веков и 

искусство и костюм 

Западной Европы (XV – XX 

вв.) 

Тема 3.1 Искусство и 

костюм Византии 

Тема 3.2 Искусство и 

костюм романского стиля 

(XI – XII вв.)  

5 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 доклад 2 
устный 

опрос 
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Тема 3.3 Искусство и 

костюм готического стиля 

(XIII – XIV вв.) 

Тема 4.1 Костюм Эпохи 

Возрождения (XV-XVI вв.) 

Раздел 4. Искусство и 

костюм Западной Европы 

(XV – XX вв.) 

Тема 4.2 Искусство и 

костюм XVII века. Стиль 

барокко Тема 5.3 Искусство 

и костюм России XVIII - 

XIX веков 

Тема 4.4 Искусство и 

костюм XIX века. 

Тема 4.5 Искусство и 

костюм ХХ века Тема 4.6 

Современные стили в 

костюме XXI век 

5 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3  2 
устный 

опрос 

Раздел 5. Искусство и 

костюм России Тема 5.1 

Искусство и костюм 

Древней Руси (X-XIII вв)  

Тема 5.2 Искусство и 

костюм Московской Руси 

(XIV – XVIIвв)  

Тема 5.3 Искусство и 

костюм России XVIII - XIX 

веков  

Тема 5.4 Искусство и 

костюм России XX века 

Тема 5.5 Русский народный 

костюм 

7 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4  1 
устный 

опрос 

Общий объем (по модулю), 

часов 
27 20  16  9  

Общий объем по дисциплине 

часов 
27 20  16  9  

 

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1.Тема 1. Искусство и костюм Древнего мира. 

 
1.Возникновение моды. Поиск эстетического идеала. 

2. Функции и формы одежды.  Причины возникновения костюма.  

3. Появление одежды и виды её формообразования. 

4. Условия формирования идеала красоты. 

5. Приёмы преобразования внешности первобытного человека 

6. Элементы первобытного костюма.   

7.Зарождение изобразительной деятельности человека в первобытном обществе.  

8.Идеал красоты первобытного человека и приёмы его выражения в костюме.  

9.Роль украшений, декоративной косметики и татуировки в костюме. 

10. Связь формы одежды с материалом, климатом и родом занятий человека.  
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Тема 1.2 Искусство и костюм Древнего Египта.  

1.Исторические, экономические и социальные условия формирования искусства Древнего Египта.  

2. Влияние религиозно – мифологических представлений египтян на создание костюма. 

3. Основные черты искусства Древнего Египта: каноничность, символичность, геометричность, 

массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в одном изображении, устойчивость 

традиций 

4.Условия формирования костюма Древнего Египта, эстетический идеал красоты по 

произведениям изобразительного искусства Древнего Египта.  

5. Искусство и костюм Древнего Египта. Основные формы и виды женской и мужской одежды, их 

связь с формой тела, материалом, родом занятий человека, климатом.  Основные черты костюма 

Древнего Египта: функциональность, постоянство форм и деталей, целостность впечатления, 

контраст и стилизация головы, выразительность.  Роль одежды, прически, головного убора, 

дополнений, украшений в построении костюма. 

Практическое занятие №1 

Костюм Древнего Египта. Анализ зарисовки костюма Древнего Египта.  

 

Тема 1.3 Искусство и костюм Древней Греции  

1.Общественно исторические и географические условия развития греческих полисов.  

2.Периодизация искусства Древней Греции: архаика (VII – VI вв. до н.э.), классика (V – IV вв. до 

н.э.), эллинизм (III – I вв. до н.э).  

3. Влияние религиозных и эстетических представлений древних греков на создание костюма. 

4. Пластика греческой одежды, выявление естественных пропорций человеческого тела.  

5. Драпировка – основа построения античного костюма. Основные виды одежды 

6. Ткани и их оформление.  

7. Роль прически, украшений, и дополнений в композиции женского и мужского костюмов. 

8. Основные принципы построения греческого костюма: закономерность, пропорциональность, 

симметричность, целесообразность.  

9. Эстетическое значение древнегреческого костюма в развитии европейского костюма. 

 

Практическое занятие №2 Костюм Древней Греции. Выполнение копии костюма Древней Греции 

из подручных материалов.   

 

 Тема 1.4 Искусство и костюм Древнего Рима  

1.Исторические условия возникновения культуры Древнего Рима.  

2. Периодизация искусства. 

3. Новый этап в развитии античного искусства. 

4. Костюм Древнего Рима.  

5. Эстетический идеал красоты человека и примеры его выражения в костюме: преобладание 

костюма над линиями и пропорциями тела, придание фигуре величественности и статичности 

6. Греческие традиции в римском костюме 

7. Применяемые ткани, их пластические свойства. Изменение драпировки. 

8. Основные виды мужской и женской одежды. 

9. Роль дополнений, прически и украшений в создании образа костюма Древнего Рима.  

Практическое занятие №3 Костюм Древнего мира. Анализ костюма Древнего мира по 

предложенному изображению.  

  

Раздел 2. Тема 2. Искусство и костюм стран Востока   

Тема 2.1 Искусство и костюм Индии 

1.Особенности социально – экономического развития Индии в период средневековья.  

2.Своеобразие индийского искусства.  Искусство и костюм Индии  

3.Костюмы средневековой Индии. Формирование эстетического идеала красоты в искусстве и 

культуре Индии. 

4.Связь искусств с народной мифологией и религиозными представлениями. 

5.Основные виды и характерные особенности индийской одежды. Роль в ней драпировки.  

6. Основные формы мужского и женского костюма. 

7.Роль украшений, их количество и назначение.  
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8.Традиционность индийского костюма. 

 

Практическое занятие №4 

Костюм Индии. Выполнение зарисовки костюма. 

 

Тема 2.2 Искусство и костюм Китая 

Своеобразие искусства Китая: самобытность традиций, замкнутость культуры, человечность и 

гармония. Техника живописи. Символика образов. Костюм средневекового Китая. Эстетический 

идеал красоты. Виды и формы мужской и женской одежды, её классово-сословный характер. 

Китайские шёлковые ткани, их орнаментация.  Роль головных уборов, обуви, причёсок, косметика, 

украшений в костюме.  

Практическое занятие №5. Костюм Китая. Анализ копии китайского костюма. 

Тема 2.3 Искусство и костюм Японии  

Своеобразие японского искусства. Культ естественности и рациональности. Гравюра - один из 

видов изобразительного искусства. Храмовая японская архитектура, влияние на формирование 

искусства религий - буддизма и местного культа синтоизма (поклонение силам природы). 

Японский сад. Сад камней. Искусство бонсаи - выращивание карликовых деревьев. Икэбана - 

искусство составления букетов. Расцвет прикладного искусства. Миниатюрная скульптура - нецке. 

Особенности организации японского костюма. Эстетический идеал красоты. Фактура тканей, их 

орнаментация, своеобразие цветовой гаммы, символика. Конструктивные и декоративные 

особенности японской одежды. Кимоно – основа мужского и женского костюмов. Предметы 

мужского и женского костюмов. Роль прически, декоративной косметики, обуви, дополнений и 

украшений в костюме. Современный традиционный костюм. 

 
Раздел 3. Тема 3. Искусство и костюм средних веков. Искусство и костюм Западной 

Европы (XV – XX вв.) 

 
1. Хронологические и исторические понятия средневековья. Искусство и костюм Византии 2. 

Феодальный строй. 3. Своеобразие византийского искусства. Господствующая роль религии в 

искусстве.  4. Два типа христианских храмов: базилика и крестово – купольный. Храм святой 

Софии в Константинополе. 5. Костюм Византии. 6. Эстетический идеал красоты человека, 

господствующий в этот период. 7. Влияние религии на формирование художественного образа 

костюма. 8. Своеобразие византийского костюма. 9. Ткани, применяемые для изготовления 

одежды. Орнаментация и цвет. 

Искусство и костюм романского стиля (XI – XII вв.) 

 

1. Характерные особенности романского стиля в искусстве стран Западной Европы.  

2. Ведущая роль архитектуры. Связь скульптуры с архитектурой. Стилистические черты 

романской скульптуры.  

3. Костюмы романского стиля.  

 4. Эстетический идеал красоты человека по произведениям изобразительного искусства.  

5. Развитие новых форм одежды под влиянием эстетического идеала красоты этого периода.  

6. Использование пластических свойств материалов, швов, линий, вытачек, шнуровки в костюме 

XI – XII вв.  

 7. Характерные особенности мужской одежды. Влияние рыцарского костюма на светскую 

одежду.  

 8. Декоративность женского и мужского костюмов. 

9. Прически, обувь, украшения.  

Искусство и костюм готического стиля (XIII – XIV вв.)  

1. Расцвет городов, развитие ремесел.  
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2. Влияние религии на формирование эстетического идеала красоты в период позднего 

средневековья.  

 3. Характерные черты готического стиля.  

4.Новые принципы получения форм одежды – развитие конструирования и моделирования. 

Появление кроя.  

 5. Мужской костюм: штаны – чулки, куртки, плащи, головные уборы, обувь.  

6. Женская одежда: изогнутость силуэта, женственность.  

7. Роль головных уборов и обуви в создании силуэта готического костюма 

8. Сословные и профессиональные различия в костюме.  

 

Раздел 4. Искусство и костюм Западной Европы (XV – XX вв.) 
 

1.Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. 

2. Искусство Возрождения в Италии. Образ прекрасного, гармонически развитого, сильного духом 

и телом человека в творчестве великих художников: Леонардо да Винчи (1452-1519), Рафаэля 

(1483-1520), Микеланджело (1475-1564), Тициана (1477- 1576).  

 3. Условия формирования нового гуманистического направления в культуре.  

4. Характерные черты эпохи Возрождения в Италии.  

5. Простота форм, подчеркивающих естественность движений фигуры человека – основа костюма 

итальянского Возрождения. Основные виды мужской и женской одежды.  

 6. Ткани, дополнения, украшения, обувь. Их роль в костюме.  

7. Особенности развития мужского и женского костюма Италии XV-XVI веков. Характерные 

детали женского костюма. Монументальность и величественность мужского костюма. 

Многослойный характер костюма.  

Тема 4.1 Костюм Эпохи Возрождения (XV-XVI вв.)  

1.Условия формирования эстетического идеала человека в Испании.  

2. Придворный этикет и его влияние на костюм. Создание каркасного костюма.  

3. Основные виды и формы мужской и женской одежды.  

4. Ткани, отделки, украшения, головные уборы, обувь и их роль в костюме  

5. Влияние испанской моды на костюм других европейских стран.  

Костюм Эпохи Возрождения (XV-XVI вв) 

Анализ и выполнение копий костюма эпохи Возрождения. Самостоятельная работа  

Анализ и выполнение копий костюма эпохи Возрождения.  

Французский костюм эпохи Возрождения (XVI в.) Эпоха Возрождения в Германии, Англии и 

Нидерландах. 

 4.2 Искусство и костюм XVII века. Стиль барокко. 

 1. Общая характеристика исторического периода. 2Завершение образования национальных 

государств Западной Европы.  Разнообразие художественных течений. Возникновение стиля 

барокко. Влияние стиля барокко на костюм XVII века.  

2. Эстетический идеал красоты   

3. Живописный характер костюма. Нарушение естественных форм и пропорций фигуры человека. 

Ткани, дополнения, отделки.  

4. Французский костюм. Конструктивные особенности мужского и женского костюмов в начале, 

середине, конце XVII века.  

5. Влияние французского костюма на костюмы других стран Европы.  

6. Ткани, отделки, дополнения, обувь, декор. Их роль в создании эстетического идеала красоты 

человека.  

 

Искусство и костюм XVIII века.  

1.Общая характеристика исторического периода. Стиль рококо в костюме XVIII века и его 

характерные черты: изысканность форм, декоративность оформления, утонченность цветового 

решения. Применяемые ткани, их орнаментация. Эстетический идеал красоты.  

2.Французский костюм. Основные виды и формы мужской и женской одежды.  

3.Прически, обувь, дополнения их роль в костюме в начале, середине и в конце XVIII в. Франция-

законодательница моды в Европе. Английский костюм конца XVIII века. Буржуазный характер 

моды. Поиск новых форм: фрак, редингот. Скромность и деловитость в одежде. Влияние 

английского костюма на революционный классицизм в последней четверти XVIII века.  
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4. Французская революция 1789 года.  

5.Отражение темы патриотизма в творчестве Жана Луи Давида (1748-1825).  

6. Классицизм в искусстве конца XVIII века.  Влияние французской революции 1789 года на 

демократизацию костюма.  

7. Простота гражданской одежды. Одежда санкюлотов.  

Костюм XVII в. и XVIII в. – стили барокко и рококо.  

 

                                       Тема 4.4 Искусство и костюм XIX века 
Мужская и женская одежда стиля ампир: изменение форм костюма. Отказ от каркасных форм. 

Простота и функциональность деталей. Изменение пропорций. Идеал красоты. Связь стиля 

романтизм с революционно–демократическим движением эпохи. Резкое изменение моды после 

1825г. Новый идеал женской красоты. Особенности покроев и силуэтов женских и мужских 

костюмов 30-60 годов XIX века. Появление жёстких каркасных форм в женском костюме 60 

годов. Кринолин и корсет. Мода 70-90 годов XIX в. Появление новых силуэтов женской одежды. 

Турнюр. Творчество Чарльза Фредерика Ворта. Стабилизация и стандартизация мужских 

костюмов. Английский стиль в одежде. Социальные расслоения в костюме. Западноевропейский 

костюм XIX века. Директория – ранняя стадия классицизма. Костюм направления бидермайер 

(1825 – 1850 гг.) Костюм направления второе рококо (1851 – 1870 гг.) Костюм направления 

позитивизм. 

Тема 4.5 Искусство и костюм ХХ века 
 

Костюм начала ХХ века. Стиль модерн. Поэтика символизма, декоративный ритм 4 гибких 

текучих линий, стилизованный растительный узор. Расцвет стиля модерн в костюме конца XIX – 

начала ХХ века. Новые конструктивные линии, новый покрой. Новая пластика костюма. 

Творчество Габриэль Шанель. Начало первой мировой войны. Упрощение форм женской одежды 

в связи с использованием женского труда на производстве. Распространение английского костюма 

как делового костюма женщин. Стандартизация мужских костюмов. Появление спортивной 

одежды. Влияние военного костюма на мужской и женский гражданские костюмы в период 

первой мировой войны. Начало процесса демократизации одежды. Новый эстетический идеал и 

резкое изменение моды в женском костюме после первой мировой войны. Костюм 30-40-х годов 

ХХ века. Новые силуэты, формы и ассортимент. Изменение идеала красоты, проникновение брюк 

в женский костюм. Изменение силуэта и пропорций костюма Костюм 50-60-х годов. 

Диспропорция элементов послевоенного женского костюма. Тяжеловесность и дисгармония. 

«Новый стиль» Кристиана Диора. Возвращение Габриэль Шанель в индустрию моды. Модный 

образ 60-х годов. Простые и однообразные формы и силуэты. Множество вариантов на одной 

конструктивной основе. Модные молодёжные движения. Джинсы, кеды – признаки 

демократизации костюма. Изменение модного образа в конце 60-х годов. Новый «подростковый» 

образ Твигги. Мери Куант и мода «мини». Преобладание спортивного стиля. Костюм 70-80-х 

годов. Интернационализм, разнообразие и раскованность одежды 70-х годов. Мода «хиппи» и её 

влияние на формирование модного образа. «Байк» стиль. Влияние развития химической и 

трикотажной технологии на развитие костюма. Новые материалы – новые формы. Изменение 

силуэта в 80-е годы. Мотивы костюма 40-х годов – прямые плечи, узкие бёдра, жёсткий акцент на 

талии. Новый образ и разрушение формы костюма многослойной декоративностью и 

диспропорциональным силуэтом в конце 80-х годов. Минимализм конца 90-х годов. Влияние 

молодёжных неформальных объединений на молодёжную моду. Раскрепощенная мода 90-х годов. 

Появление материалов «стрейч» и изменение формы костюма. Западноевропейский костюм XV–

XIX веков. Отражение моды XV–XIX веков в современном костюме. Классификация современной 

одежды. Современные стили в одежде. Смешение стилей. Развитие джинсового стиля. 

Расширение границ комбинаторики вещей. Актуальность понятия «рациональный» гардероб. 

Современные стили в костюме XXI века.  
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Выполнение эскиза современной коллекции моделей одежды в одном из стилей XXI века (не 

менее 3-5 моделей). Анализ зарисовок характерных черт современных стилей в костюме XXI. 

                                  Искусство и костюм России 

Тема 5.1 Искусство и костюм Древней Руси (X-XIII вв.) 

1.Древнейшая культура скифов и славян (VI-X в.в). 2. Значение киевского периода древнерусской 

культуры как первого этапа формирования русского национального искусства. 3. Своеобразие 

культуры XI – XIII вв.  4. Характерные черты архитектуры.  5. Характерные формы одежды. 

Основные композиционные особенности костюма XIXIII вв. 6. Виды мужской и женской одежды; 

головные уборы, обувь, украшения, дополнения и их роль в создании идеала красоты в костюме. 

Тема 5.2 Искусство и костюм Московской Руси (XIV - XVII вв )  

1.Формирование нового типа церковной архитектуры в XVI веке. Новое понимание пространства 

и архитектурного силуэта.  2. Идеал красоты человека.  3. Характерные черты костюма 

Московской Руси.  4. Разнообразие форм мужских кафтанов.  5. Появление нефункциональных 

деталей в костюме боярства.  6. Головные уборы, прически, обувь, украшения, дополнения и их 

роль в решении эстетического идеала красоты.  7. Костюмы царя и духовенства. 8. 

Традиционность форм и своеобразие декора.  

Практическое занятие. Костюм Древней и Московской Руси. Анализ копий костюмов Древней и 

Московской Руси.  Самостоятельная работа. Анализ зарисовки костюмов Древней и Московской 

Руси. 

Тема 5.3 Искусство и костюм России XVIII - XIX веков. 

1.Разделение костюма на городской и крестьянский. 2.Национальный и гражданский подъём 

русского искусства в период Отечественной войны 1812 года. Расцвет дворянской культуры и её 

национальное содержание. 3. Костюм первой половины XIX века. Сохранение сословного 

характера костюма. 4. Проявление европейской моды в костюме дворянства. Влияние дворянского 

костюма на костюмы других сословий. 5. Смешение русского национального платья с модным, 

городским у мещан и части купечества, сохранение традиционных покроев русской национальной 

одежды в костюмах крестьян. 6. Вторая половина XIX века. Влияние капитализма в России на 

жизненный уклад населения. 7. Сохранение разнородности в костюмах купечества и мещан. 8. 

Увлечение отдельных групп населения традиционной народной одеждой – русскими рубахами с 

косым воротом, ластовицами, брюками, заправленными в сапоги. 9. Одежда фабричных рабочих. 

10. Деление населения по классовому признаку. 11. Стремление буржуазии к «европеизации» 

костюма. 12. Отказ купечества от традиционного платья и признание общей моды.  

Тема 5.4 Искусство и костюм России XX века 1. Формирование новой культуры и эстетического 

идеала под влиянием Октябрьской 2 социалистической революции 1917 года. 2. Ткани, их 

орнаментация. Костюм периода военного коммунизма.  3. Красноармейская форма.  4. Костюм 

периода НЭП.  5. Постреволюционный подъём художественного творчества.  6. Творчество Н.П. 

Ламановой.  7. Использование народных традиций при создании бытового городского костюма.  8. 

Концепция создания универсального бытового костюма.  9. «Прозодежда» А. Родченко. 

 Тема 5.5 Русский народный костюм.  

1.Крестьянство – хранитель эстетических ценностей и традиций народного творчества. 2. Истоки 

формирования русского народного костюма. Северный и южный комплексы как результат 

исторического развития костюма Руси, их характерные особенности. 3. Основные виды мужской и 
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женской одежды северного и южного комплексов, сходства и различия. Конструктивные 

особенности одежды. 4. Ткани, декор и цветовое решение народных костюмов разных губерний 

России. 5. Головные уборы, украшения, дополнения, обувь и их роль в создании идеала красоты в 

народном костюме.  

Практическое занятие. Русский народный костюм. Выполнение эскиза современной коллекции 

моделей одежды в фольклорном стиле, основанном на русском народном костюме (не менее 3-5 

моделей). 

Самостоятельная работа. Русский костюм от народного до современного. Изучение кроя русской 

народной одежды северного и южного комплексов.  

Самостоятельная работа. Изучение народных костюмов русских губерний. Зарисовка деталей 

костюма мужчин и женщин 

Тема 5.6 Костюм народов России. 

1. Прикладное искусство разных эпох и народов. 2. Народные костюмы разных губерний 

России. 3. Костюмы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 4. Костюм народов 

Поволжья.  

Практическое занятие. Национальный костюм народов России. Изучение кроя национальной 

одежды. Просмотр изображений национальных костюмов народов, проживающих на 

территории России. Выявление приемов формообразования в одежде разных видов. 

Самостоятельная работа. изготовление макета исторического костюма 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенци

и (части 

компетенци

и) 

Результаты обучения Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способен 

применять 

теоретическ

ие и 

исторически

е знания в 

профессиона

льной 

деятельност

и, постигать 

произведени

ОПК 1.1 Знать: соотношение понятий 

«культура» и «искусство»; понятия и 

термины искусства, специфику 

художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: 

изобразительного искусства, музыки, 

театра, хореографического искусства, 

кино, телевидения; этапы мировой 

истории искусств, искусство 

отдельных стран и регионов, факты, 

Этап формирования 

знаний 
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е искусства 

в широком 

культурно-

историческо

м контексте 

в связи с 

эстетически

ми идеями 

конкретного 

историческо

го периода 

события, важнейшие 

художественные памятники, 

мастеров искусства; основные 

периоды развития искусства России, 

его место в художественной истории 

человечества, общее и особенное в 

развитии искусства России, факты, 

даты, события, мастеров; роль 

различных видов искусства в 

эстетическом воспитании человека; 

ОПК 1.2 Уметь: проводить 

искусствоведческий анализ 

произведений изобразительного 

искусства, театра, музыки, 

хореографии, кино, телевидения на 

основе глубокого знания их 

художественного языка и 

применения метода семиотико-

культурологического анализа, 

включая интерпретацию 

необходимых исторических, 

искусствоведческих, 

культурологических источников и 

документов, важнейших 

художественных памятников и 

творчества крупнейших мастеров; 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к 

произведениям искусства; применять 

полученные в процессе изучения 

дисциплины знания по истории 

искусств в профессиональной 

деятельности; аргументированно 

излагать свои взгляды и суждения по 

проблемам искусства; иметь опыт 

самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

по теории и истории искусства 

Этап формирования 

умений 

ОПК 1.3 Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками 

по теории и истории искусства; 

оппонирования, ведения диалога и 

дискуссий по тематике, касающейся 

истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9–10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения –7–8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала – 5–6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0–4 балла. 
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ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9–10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании –7–8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению – 5–6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания – 0–4 

баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Теоретический блок вопросов:  

1. Функциональное отличие одежды и костюма. Основные функции костюма.  
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2. Понятие «стиль»: определение, основные характеристики, примеры. 

3. Эволюция понимания моды в европейской культуре. 

4.  Возникновение одежды. Первые формы одежды. 

5.  Костюм древних египтян. 

6.  Костюм древних греков. 

7.  Костюм древних римлян. 

8.  Эстетический идеал раннего средневековья. 

9.  Элементы мужского и женского костюмов в раннем средневековье. 

10.  Романский стиль. 

11. Эстетический идеал позднего средневековья. 

12.  Готический стиль. 

13.  Конструктивное решение костюма в позднем средневековье. 

14.  Франко-бургундские моды. 

15. Европейский костюм в эпоху Возрождения. 

16. Костюм европейца в XVII веке. 

17.  Костюм в Европе XVIII в. 

18. 18 Стиль барокко: эстетический идеал и выразительные средства. 

19. 19 Стиль рококо: эстетический идеал и выразительные средства. 

20. 20 Стиль классицизм. 

21.  Влияние Французской буржуазной революции на европейскую моду. 

22. Стиль ампир: эстетический идеал и выразительные средства. 

23. Романтизм в костюме 20-30-х гг. XIX в. 

24. Европейский костюм в XIX в. 

25. Стиль модерн и его выражение в женском костюме.  

26. Унификация мужского костюма в XX в. 

27. Эволюция женской моды в XX в. 

 

Рекомендуемый перечень тем рефератов: 

1. Творчество Ч.Ф. Ворта 

2.Творчество П. Пуаре 

3. Зарождение моделирования в России на примере творчества Н.П. Ламановой 

4. Творчество Коко Шанель 

5. Творчество И.С. Лоран 

6. Творчество К. Лакруа 

7. Творчество Ж.П. Готье 

8. Творчество Вивьен Вествуд 

9. Творчество Дж. Гальяно 

10. Мастера Японской моды XX века (Иссей Мияке, Кензо Такада, Йоджи Ямамото, Рей Кавакубо 

и др.) 

11. Мастера Итальянской моды ХХ века (Макс Мара, Франко Москино, Карл Лагерфельд и др.) 

12.  Роль и значение головных уборов в русском народном костюме. 

13. Головные уборы Северных и Южных губерний. Их сходства и отличия. 

14. Основные виды женских головных уборы в русском народном костюме. 

15. Женские головные уборы Новгородчины. 

16. Платки (платы), шали, косынки («кустышки») в русском народном костюме. 
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17.  Платки и шали в народном костюме русского севера. 

18. Основные виды девичьих головных уборов в русском народном костюме. 

19. Девичьи праздничные и повседневные головные уборы Новгородчины. 

20. Свадебные головные уборы. 

21. Мужские головные уборы в русском народном костюме. 

22. Головные уборы знати в допетровский период. 

23. Боярские головные уборы. 

24. Декоративное оформление и орнаментика головных уборов. 

25. Основные ткани и материалы, используемые для изготовления женских и мужских головных 

уборов. 

26. Парадные женские и девичьи головные уборы северо-запада Руси XVIII –XIX веков. 

27.  Повседневные женские и девичьи головные уборы северо-запада Руси XVIII– XIX веков. 

28. Девичьи прически и головные уборы Новгородчины. 

29. Влияние географического расположения на форму, колористику и декор головных уборов. 

30.  Конструкция и композиция сборников и повойников северо-запада Руси. 

31. Дополнения и украшения к головным уборам северо-запада Руси XVIII –XIX веков.  

 

Творческие и аналитические задания: 

Практическое занятие №1 

Костюм Древнего Египта. Анализ зарисовки костюма Древнего Египта. 

Практическое занятие №2 Костюм Древней Греции. Выполнение копии костюма Древней 

Греции из подручных материалов.   

Практическое занятие №3 Костюм Древнего мира. Анализ костюма Древнего мира по 

предложенному изображению. 

Практическое занятие №4 

Костюм Индии. Выполнение зарисовки костюма. 

Практическое занятие №5. Костюм Китая. Анализ копии китайского костюма. 

Выполнение эскиза современной коллекции моделей одежды в одном из стилей XXI века 

(не менее 3-5 моделей). Анализ зарисовок характерных черт современных стилей в 

костюме XXI. 

Практическое занятие. Костюм Древней и Московской Руси. Анализ копий костюмов 

Древней и Московской Руси.  Самостоятельная работа. Анализ зарисовки костюмов 

Древней и Московской Руси. 

Практическое занятие. Русский народный костюм. Выполнение эскиза современной 

коллекции моделей одежды в фольклорном стиле, основанном на русском народном 

костюме (не менее 3-5 моделей). 

Анализ кроя русской народной одежды северного и южного комплексов.  

Зарисовка деталей костюма мужчин и женщин русских губерний. 

Изготовление макета исторического костюма. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

освоения учебной дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Ильина, Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших 

дней : учебник для академического бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03311-3.https://biblio-online.ru/book/istoriya-

iskusstva-zapadnoy-evropy-ot-antichnosti-do-nashih-dney-431152    

6.2. Дополнительная литература 

1. Агратина, Е. Е. Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Агратина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04737-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-hh-veka-438189   
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

https://biblio-online.ru/book/iskusstvo-hh-veka-438189
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Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История костюма» предполагает 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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(модуля). Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

– знакомит с новым учебным материалом; 

– разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

– систематизирует учебный материал; 

– ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите 

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

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1 Информационные технологии: 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор или большой экран. 

5.4.2 Программное обеспечение: 

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(client) 

5.4.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№№ Название Описание электронного Используемый для 
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электронного 

ресурса 

ресурса работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «История костюма» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «История костюма» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История костюма» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История костюма» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «История костюма» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Основы музыкально-исполнительского искусства 

(инструментальное и вокальное)» в  обучении и воспитании специалиста, способного 

приобрести системные знания и умения в изучении теории и практики основ музыкально-

исполнительского процесса; решать профессиональные задачи в сфере музыкального 

образования и воспитания; осуществлять исполнительскую, педагогическую и методическую, 

культурно-просветительскую деятельность в сфере  вокального и инструментального 

исполнительства; формировать исполнительские навыки, направленные на профессиональное 

и личностное развитие   

Задачи дисциплины (модуля): 

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

необходимых для изучения музыкально-исполнительского процесса.  

2.Развитие способностей использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в области вокального и инструментального исполнительства, 

концертной деятельности. 

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

исполнительским школам и концепциям и обобщению опыта работы выдающихся мастеров в 

области исполнительского искусства и ансамблевого пения. 

4. Обучение навыкам в работе с начинающими исполнителями и овладение 

методиками формирования концертно – исполнительских навыков.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.О.19 «Основы музыкально-исполнительского искусства 

(инструментальное и вокальное)» реализуется в обязательной части (профессиональный 

модуль) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы 

обучения. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (модулями): 

- Б1.В.01 Актерское мастерство  

- Б1.В.03 Хореографический класс  

- Б1.В.04 Сценическая речь 
 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- Б1.В.05 Основы сценографии 

- Б1.В.ДВ.02.02 Основы продюсирования 

- Б1.В.08 Работа режиссера с актером  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций.  

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-9 в соответствии с 



основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категори

я 

компетен

ций 

Код 

компете

нции 

Формулиров

ка 

компетенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-6 Владеет 

основами 

музыкальной 

грамоты, 

пения, 

навыками 

ансамблевого 

пения 

ПК-6.1 

Разбирается на  

профессиональ

ном уровне в 

музыкальной и 

вокальной  

терминологии  

Знать: основные музыкальные и вокальные 

термины; основные отличительные черты 

эстрадного, народного и академического пения; 

основные отличительные черты американской и 

европейской эстрадных вокальных школ; 

отличительные черты поп, рок, и джазового 

эстрадного вокала;  особенности ансамблевого 

исполнительства 

ПК-6.2 Применяет 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

вокальные 

технологии и/или 

игру на 

музыкальных 

инструментах  

Уметь: решать различные художественные задачи с 

использованием певческого голоса при 

использовании партий в музыкальных спектаклях, 

вокальных номеров в драматических и кукольных 

спектаклях, на эстраде; использовать навыки 

ансамблевого пения, находить оптимальные 

варианты ансамблей, строить аккорды в 

многоголосном пении 

ПК-6.3 

Анализирует 

музыкальный 

текст и 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

видов  

Владеть: навыками ориентации в музыкальном 

тексте; навыками определения музыкальных 

произведений стилевой и жанровой 

направленности; навыками определения 

композиционной организации, художественной 

ценности музыкального произведения; хорошей 

дикцией при пении как на родном языке, так и на 

изучаемом им иностранном. 

 ПК-9 Способность 

решать на 

сценической 

площадке 

различные 

художественны

е задачи с 

использование

м певческого 

голоса 

ПК-9.1 

Использует на 

систематической 

основе 

специальные 

упражнения для 

поддержания 

физиологического 

здоровья 

голосового 

аппарата  

 

Знать: особенности певческого искусства в 

драматическом спектакле, физиологические 

аспекты голосового формирования легочного 

дыхания, работу диафрагмы, межреберных мышц, 

брюшных мышц, строение гортани, голосовых 

связок головы; эффекты, оказываемые на голос 

внешними воздействиями, способы ухода за 

голосом, восстановления голоса при простуде; 

переутомлении связок, срыве голоса и т.д.; вредные 

вокальные привычки, зажимы, форсирование 

ПК-9.2 Применяет 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

голосовые 

техники для 

создания образа 

 

Уметь: использовать певческие навыки при 

создании роли; чисто интонировать; петь ритмично 



ПК-9.3 

Самостоятельно 

может 

репетировать 

голосовые и 

инструментальн

ые партии, а 

также 

регулировать/ис

правлять 

ошибки  

Владеть: певческими навыками; навыками 

использования своих умений при создании и показе 

спектакля. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 2-4 семестрах, составляет 

__6___ зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет, 

дифференцированный зачет. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4     1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

 

108 36 36 36      

Учебные занятия лекционного типа          

Практические занятия 60 20 20 20      

Лабораторные занятия          

Иная контактная работа  48 16 16 16      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 27 27 27      

Контроль промежуточной аттестации (час) 27 9 9 9      

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 72 72 72      

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 



В
се

г
о

 

Л
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ц
и

о
н

н
о
г

о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о
 т

и
п

а
 

И
К

Р
 

Модуль 1, семестр 2.  

Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 1.1 Теоретические основы 

исполнительского искусства 

36 14 18  10 8 

Раздел 1.2 Жанры вокальной 

музыки: романс, песня, баллада 

36 13 18  10 8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

9 

Общий объем, часов 72 27 36  20 16 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2 . Семестр 3.  Жанры инструментальной музыки . 

Особенности исполнения произведений крупной формы 

Раздел 2.1 Сонатная форма 18 8 9  5 4 

Раздел 2.2 Прелюдии и фуги 18 6 9  5 4 

Раздел 3.1 Крупная вокальная 

форма, особенности исполнения 

18 7 9  5 4 

Раздел 3.2 Крупная 

инструментальная форма, 

особенности исполнения 

18 6 9  5 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов по модулю 72 27 36  20 16 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

Модуль 3. Семестр 4.  Вокальные исполнительские школы 

Раздел 4.1 Западноевропейские 

вокальные школы 

18 9 13  7 6 

Раздел 4.2  Русская вокальная школа 18 9 13  7 6 

Раздел 4.3  Вокальное 

исполнительство 

36 9 10  6 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

9 

Общий объем, часов по модулю 72 27 36  20 16 

Общий объем, часов по 

дисциплине 

216 81 108  60 48 

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Всег Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Модуль 1 (2 семестр) Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности 

Раздел 1.1 

Теоретические 

основы 

исполнительского 

искусства 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

6 

Составление 
плана 

лекционного 

курса 

2 
Письменное сообщение 

по заданной теме 

Раздел 1.2 Жанры 

вокальной музыки: 

романс, песня, 

баллада 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 
2 

 

 

 
Письменное сообщение 

по заданной теме 

Общий объем 

часов по модулю 
27 12  11  4  

Модуль 2 (3 семестр) Жанры инструментальной музыки. Особенности исполнения 

произведений крупной формы 

Раздел 2.1 Сонатная 

форма 
8 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

3 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 2 

 

 

 
Письменное сообщение 

по заданной теме 

Раздел 2.2 Прелюдии 

и фуги 
6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 
2 

Письменное сообщение 

по заданной теме, 

подготовка вопросов к 

«Круглому столу» 

Технический зачет. 

 

Раздел 3.1 Крупная 

вокальная форма, 

особенности 

исполнения 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 
2 

 
 

 

 
 

Письменное сообщение 

по заданной теме 

Раздел 3.2 Крупная 

инструментальная 

форма, особенности 

исполнения 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

2 

 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 
2 

Письменное сообщение 

по заданной теме, 

подготовка вопросов к 
«Круглому столу» 

Прослушивание 

музыкальной 
программы 

Общий объем 

часов по модулю 
27 10  9  8  



Модуль3 (4 семестр) Вокальные исполнительские школы 

Раздел 4.1 

Западноевропейские 

вокальные школы 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 
2 

Письменное сообщение 

по заданной теме 

Раздел 4.2  Русская 

вокальная школа 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 

Составление 

плана 

лекционного 

курса 
2 

Письменное сообщение 
по заданной теме 

Раздел 4.3  Вокальное 

исполнительство 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 

Составление 

плана 

лекционного 
курса 

2 

 

               Эссе 

Концертный показ 

музыкальной 

программы 

Общий объем 

часов по модулю 
27 12  9  6  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю) часов 

81 34  29  18  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ «Музыкальное исполнительство как вид творческой деятельности» 

 

РАЗДЕЛ 1.1 Теоретические основы исполнительского искусства 

Цель: анализ исполнительства как особого вида художественной деятельности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исполнитель музыкального произведения – посредник между автором и зрителем. 

Понятие музыкальной интерпретации. Значение и относительный характер нотного 

текста. Понятие вкуса применительно к музыкальной интерпретации. Историческая 

определяющая музыкальной интерпретации. Критерий оценки исполнительской 

интерпретации. Фазы восприятия музыки. Роль зрителей в создании интерпретации. 
. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.В чем достоинство и недостатки авторского исполнения? 

2. Что значит исполнительский образ? 

3. От чего зависит трактовка исполнительского образа? 

4. Каково значение жизненного опыта исполнителя для создания исполнительского 

образа? 

5. В чем проявляется индивидуальность исполнителя? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 



 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 

подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной преподавателем. 

Список тем: 

1. Проблема исполнительства в музыке 

2. Роль исполнителя в трактовке музыкального произведения 

3. Исполнительский образ и его создание 

4. Понятие жанра в музыке. Вокальные жанры 

5. Понятие жанра в музыке. Инструментальные жанры  

6. Значение и условность нотного текста 

7. Что значит художественное исполнение? 

8. Понятие интерпретации музыкального произведения 

9. Значение публичного выступления 

10. Психологический тип исполнителя 

11. Компоненты мастерства музыкального исполнителя 

12. Сущность и структура исполнительской техники 

13. Фазы предконцертного волнения 

14. Роль зрителей  в исполнительском процессе 

15. Уровни восприятия музыкального произведения 

16. Методы преодоления сценического волнения 

17. Исполнительский стиль (Д.Рабинович) 

18. Воспитание исполнительских качеств 

19.  Артистизм музыканта-исполнителя  

20. Компоненты исполнительской техники музыканта 

21. Этапы освоения исполнителем музыкального сочинения  

22. Понятие музыкальной коммуникации, ее сущность 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Жанры вокальной музыки: романс, песня, баллада 

Цель: знакомство с жанрами вокальной музыки и особенностями их 

исполнения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика вокальных жанров, их сходство и различия. История возникновения 

жанров и особенности их развития. Исполнительские задачи. Известные исполнители 

изучаемых вокальных жанров. Синтез музыки и текста в вокальной музыке. Роль 

сопровождения в вокальной музыке.  
. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Какова роль духовной музыки в становлении светских вокальных жанров? 

2. Каково значение народной музыки в становлении светских вокальных жанров? 

3.Трансформация вокальных жанров в музыке XX века 

4. Каково значение вокальной музыки в кинематографе? 

5. Какова роль сопровождения в вокальной музыке? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 
 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной преподавателем. 

Список тем: 

1) Русский шансон 

2) Революционные песни 

3) Жанр советской массовой песни: общая характеристика, круг образов 

4) Песенное творчество А. Пахмутовой, известные исполнители, особенности 

исполнения 

5) Особенности исполнения народной песни 

6) Понятие эстрадной песни, особенности ее исполнения 

7) Жанры народной песни: краткая характеристика, особенности исполнения 

8) Песенное творчество И. Дунаевского 

9) Французский шансон 

10) Культовые романсы советского кино 

11) Жанр «жестокого» романса 

12) Романсы Даргомыжского – особенности трактовки жанра 

13) Жанр цыганского романса: особенности исполнения 

14) Городской романс 

15) Воплощение жанра романса в опере 

16) Известные исполнители романса  1-ой половины XX века 

17) Творчество И. Юрьевой 

18) Творчество А. Вяльцевой 

19) Творчество А. Вертинского 

20) Казачий романс, особенности исполнения 

21) Жанр рок-баллады: особенности трактовки жанра, особенности исполнения 

22) Жанр баллады в инструментальной музыке 

23) Значение литературного текста в вокальной балладе, круг образов 

24) Баллады Шопена: исполнительская трактовка 

25) Отличие жанра песни от жанра баллады, особенности исполнения 

26) Жанр баллады в Средние века 

27) Анализ баллады Шуберта «Лесной царь», известные исполнители произведения 

 

РАЗДЕЛ 1.3 Вокально-хоровые жанры 

Цель: знакомство с жанрами вокально-хоровой музыки и особенностями их 

исполнения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика академического хора. Характеристика народного хора. Различие между 

ними. Любительские и профессиональные коллективы. Жанры хоровой музыки: хоровая 

миниатюра, хор крупной формы, оперные хоры, месса, реквием, кантата, оратория. 

Хоровая аранжировка. Хоровая обработка 
. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Какова роль духовной музыки в становлении светских хоровых жанров? 

2. Каково значение народной музыки в становлении светских хоровых  жанров? 

3.Хоровые жанры в музыке XX века 

4. Известные хоровые коллективы и их руководители. 

5. Какова роль Придворной певческой капеллы и Синодального хора в развитии 

хоровых жанров? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 
 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3 : форма рубежного контроля – 

«Круглый стол» . Прослушивание музыкальной программы 

Список вопросов для обсуждения: 

1. Основные признаки академического хора 

2. Основные признаки народного хора 

3. Главные отличия оперных хоров от других жанров хорового искусства 

4. Что определяет понятие «хоровое исполнительство» 

5. Особенности исполнения современной хоровой музыки 

6. Хоровая кантата 

7. Хоровая оратория 

8. Роль хоров в оперном жанре 

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

10. Хоровая миниатюра. Особенности исполнения 

11. Хоровое переложение. 

12. Хор крупной формы. Задачи исполнения. 

13. Хоровая месса 

14. Хоровые обработки. Особенности исполнения 

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

16. Отличие хоровой обработки от хорового переложения 

17. Понятие жанра в музыке 

18. Роль литературного текста в хоровом произведении 

19. Жанр реквиема в музыке 

20. «Патетическая оратория» Г.Свиридова. Задачи исполнения 

21. Жанр хоровой песни и хорового романса 

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

 

МОДУЛЬ 2  «Жанры инструментальной музыки» 

 

Раздел 2.1 Сонатная форма 

Цель: знакомство с особенностями сонатной формы и ее исполнением. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История возникновения жанра сонаты. Соната XVIвека. Соната эпохи барокко. Строение 

сонатного цикла и особенности его развития. Соната у композиторов-романтиков. 

Использование сонатной формы в музыке.  
. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Каково значение вокальной и инструментальной музыки в зарождении жанра 

сонаты? 

2.Что такое церковные и светские сонаты? 

3.Сонатный жанр в музыке XX века 

4. Какова взаимосвязь частей в сонатной форме? 

5. Известные сонаты для фортепиано и их исполнители. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.1 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1 : форма рубежного контроля – 

подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной преподавателем. 

Список тем: 

1) Соната – жанр инструментальной музыки. 



2) Соната – музыкальная форма. 

3) Соната эпохи барокко (XVII-XVIII века) 

4) Формирование классической сонаты 

5) Жанр сонаты в творчестве Моцарта 

6) Жанр сонаты в творчестве Гайдна 

7) Жанр сонаты в творчестве Бетховена 

8) Жанр сонаты в творчестве композиторов-романтиков 

9) Строение сонатного цикла 

10) Жанр сонаты в творчестве русских композиторов 

11) Жанр сонаты на рубеже XIX-XX вв. 

12) Вклад Прокофьева в развитие жанра сонаты 

13) Сонаты Шостаковича 

14) «Лунная соната» Бетховена 

15)  Зарождение жанра Сонаты в XVI веке 

16)  Сонаты Скарлатти 

17)   Программные сонаты 

18)  Ансамблевая соната 

 

Раздел 2.2 Прелюдии и фуги 

Цель: знакомство с особенностями исполнения полифонических произведений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Жанр прелюдии и история его возникновения. Форма прелюдии и особенности ее 

использования в музыке. Жанр прелюдии в творчестве композиторов-романтиков. Жанр 

фуги, его строение. История сочинения «Хорошо темперированного клавира» Баха. 1 том  

Клавира. 2 том клавира. Значение евангельской биографии Христа для системы 

расположения прелюдий и фуг в цикле. Наиболее известные исполнители «Хорошо 

темперированного клавира»  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Каковароль прелюдии для других музыкальных жанров? 

2.Какова роль Шопена в развитии жанра прелюдии? 

3.Что значит полифонический жанр? 

4. Какие вы знаете полифонические формы в музыке? 

5. Какова роль прелюдий в цикле Баха? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1: форма рубежного контроля – 

«Круглый стол». Технический зачет. 

Список вопросов для обсуждения: 

1) Полифонические формы в музыке (краткий обзор) 

2) Жанр прелюдии в инструментальной музыке 

3) Прелюдии Шопена: краткая характеристика, особенности трактовки жанра 

4) Жанр фуги 

5) Бах «Хорошо темперированный клавир»  - история создания, опыт работы в 

темперированном строе 

6) Прелюдии 1-го тома 



7) Прелюдии 2-го тома 

8) Фуги 1-го тома 

9) Фуги 2-го тома 

10)  Содержание произведения в контексте библейской тематики 

11) Особенности исполнительской интерпретации «Хорошо темперированного клавира» 

Баха 

12)  «Прелюдии и фуги» Шостаковича 

13) «Прелюдии и фуги» Р. Щедрина 

14) Полифонические формы в хоровой музыке  

15) Роль полифонии в кантате Танеева «Иоанн Дамаскин» 

16)  Прелюдии Рахманинова 

17) Прелюдии Скрябина 

 

МОДУЛЬ 3 «Особенности исполнения произведений крупной формы» 

 

Раздел 3.1 Крупная вокальная форма, особенности исполнения 

Цель: знакомство с особенностями исполнения произведений крупной формы 

в вокальной музыке 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Хоровой концерт и истоки его появления.  Партесной пение. Творчество Д.Бортнянского. 

Хоровой концерт в творчестве Г.Свиридова. Хоровая сюита. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как трактуется  понятие «концерт»? 

2.Разновидности форм концерта у романтиков. 

3.Каковы принципы хорового концерта? 

4. Какова роль Синодального хора для развития жанра хорового концерта? 

5. Каковы истоки возникновения хоровой сюиты? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.1 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.1 : форма рубежного контроля – 

подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной преподавателем. 

Список тем: 

1) Понятие хорового концерта 

2) Истоки возникновения хорового концерта 

3) Партесное пение: истоки, особенности 

4) Хоровой концерт 18 века: Березовский, Бортнянский 

5) Бортнянский и Придворная певческая капелла 

6) Деятельность Синодального хора. 

7) Хоровой концерт 20 века: традиции и современность 

8) Хоровой концерт «Пушкинский венок» Свиридова 

9)  Проблема режиссуры в оперном жанре 16-18 вв. 

10)   Становление профессии «режиссер оперного театра» в 18-20 вв. 

11) Феномен искусства кастратов в опере 17-18 вв. 

12)  Причины ухода искусства кастратов с оперной сцены 19 в.  

13) Характеристика частей хоровой сюиты 

14) Хоровая сюита в творчестве русских композиторов 



15)  Русская хоровая сюита 20 в.  

16)  Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет» 

 

Раздел 3.2 Крупная инструментальная форма, особенности 

исполнения 

Цель: знакомство с особенностями исполнения произведений крупной формы 

в инструментальной музыке 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инструментальный концерт и история его появления. Инструментальный концерт в 

творчестве венских классиков. Инструментальный концерт в творчестве романтиков. 

Концерт в творчестве композиторов XX века.  Симфония: истоки и развитие 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как трактуется  понятие «концерт»? 

2. Разновидности форм концерта у романтиков. 

3. Каковы принципы инструментального концерта? 

4. Концерт в XX веке. 

5. Каковы национальные истоки инструментальной сюиты? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.2 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.2 : форма рубежного контроля – 

«Круглый стол». Прослушивание музыкальной программы 

Список вопросов для обсуждения: 

1)  Жанр инструментального концерта: понятия, особенности строения 

2) Особенности жанра инструментальной сюиты 

3) Характеристика танцев инструментальной сюиты 

4)  Инструментальная сюита в творчестве русских композиторов 

5) Аллеманда 

6)  Сюита из музыки к кинофильму «Гамлет» 

7) Сарабанда 

8) Жига 

9) Куранта 

10) Влияние оперы и балета на жанр сюиты 

11) Жанр сюиты в творчестве композиторов XXвека 

12) Симфония,  истоки ее возникновения 

13)  Жанр симфонии в творчестве романтиков 

14)  Основные части симфонии, их трактовка 

15)  Роль дирижера симфонического оркестра 

16)  Деятельность музыканта оркестра 

17) \ Жанр сюиты в творчестве Баха 

 

МОДУЛЬ 4 Вокальные исполнительские школы 

 

Раздел 4.1 Западноевропейские вокальные школы 
Цель: знакомство с вокальными школами Западной Европы: условия 

возникновения, эстетические и педагогические принципы, известные методисты и 

исполнители. 

 



Перечень изучаемых элементов содержания 

Истоки возникновения вокальных школ: вокальные принципы духовной и народной 

музыки. Появление жанра оперы – необходимое условие для появления национальных 

вокальных школ. Итальянская, французская, немецкая вокальные школы – общая 

характеристика. Итальянская вокальная школа и стиль belcanto. Школа Д.Манчини, 

Ф.Ламперти. Значение творчества Верди на развитие вокальной педагогики. Вагнер и 

вокальная педагогика. Современное вокальное образование в Италии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Причины возникновения образцовой итальянской вокальной школы? 

2.В чем причина возникновения ряда вокальных школ в Италии XVIIIвека? 

3. Каковы эстетические принципы итальянской школы пения? 

4. В чем значение «Великой болонской школы»? 

5. В чем заслуга Д.Сильва? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.1 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.1 : форма рубежного контроля – 

подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной преподавателем. 

Список тем: 

1) Вокальное искусство древности (Западная Европа) 

2) Вокальное искусство эпохи Возрождения 

3) Итальянская вокальная школа – общая характеристика 

4) Итальянская вокальная школа на рубеже 18-19 вв. 

5) Французская вокальная школа – общая характеристика 

6) Немецкая вокальная школа – общая характеристика 

7) Флорентийская вокальная школа 

8) Римская вокальная школа 

9) Венецианская вокальная школа 

10) Неаполитанская  оперная  школа 

11)  Новая вокальная методика эпохи Верди 

12)  Методические принципы воспитания голоса в Италии 17-19 вв. 

13) Вокальная школа Франческо Ламперти 

14) Обучение пению в Миланской консерватории в 20 веке 

15)  Музыкальная академия Санта Чечилия 

16)  Основы возникновения понятия «национальная вокальная школа» 

17) «Великая Болонская школа» 

18) Центр вокального мастерства при театре ЛА СКАЛА 

19) Деятельность ДЖ.Сильва 

20) Веризм и вокальная педагогика 

21) Деятельность Э.Карузо 

22) Вагнер и вокальная педагогика 

 

Раздел 4.2 Русская вокальная школа 

Цель: знакомство с вокальной школой России: условия возникновения, 

эстетические и педагогические принципы, известные методисты и исполнители. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Истоки возникновения  русской вокальной школы: вокальные принципы духовной и 

народной музыки, искусство скоморошества. Появление жанра оперы – необходимое 

условие для появления национальных вокальных школ.  Значение Глинки для появления 

русской национальной школы. Взгляды Глинки на процесс становления вокального 

голоса.  Концентрический метод. Значение Варламова в развитии вокальной педагогики.          

 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Каково значение церковного пения на появление национальной русской школы? 

2. В чем значение скоморошества на процесс появления оперного жанра? 

3. Каковы эстетические принципы русской школы пения? 

4. В чем значение Концентрического метода Глинки? 

5. В чем заслуга А.Варламова? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.2 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.2 : форма рубежного контроля – 

подготовить письменное сообщение (2 п/л) по теме, предложенной преподавателем. 

Список тем: 

1) Основы возникновения понятия «национальная вокальная школа» 

2) Народные истоки русской вокальной школы 

3)  Русское церковное пение 

4) Глинка – основоположник русской вокальной школы 

5)  Концентрический метод Глинки 

6)  Значение Варламова в становлении русской вокальной школы 

7) «Упражнения» Глинки – как основа воспитания начинающего вокалиста  

8) Взгляды Глинки и Варламова на вокальное воспитание детей 

9) Глуховская певческая школа и ее значение для воспитания вокально одаренных 

детей 

10)  «Полная школа хорового пения» Варламова 

11) Структура урока вокала по Варламову 

12) Взгляды Варламова на работу над чистотой интонации 

13) Основные методики обучения древнерусскому певческому искусству 

14) Современное вокальное образование в России 

15) Современные представители русской вокальной школы 

 

Раздел 4.3 Вокальное исполнительство 

Цель: Знакомство с теоретическими и методическими основами вокальной 

техники,  развитием голоса и его охраной.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Условия профессионального становления вокального голоса: индивидуальный подход, 

атмосфера урока, гигиена голоса, режим занятий, питание. Строение голосового аппарата: 

органы дыхания, связки и гортань, резонаторы. Звукообразование и атака звука, 

вокальный слух, Виды звуковедения, Регистровое строение голосов, Диапазон и 

тесситура. Тембр голоса. Значение вокальных упражнений.  

 



Вопросы для самоподготовки: 
1.Что за понятие «рабочий диапазон»? 

2. В чем разница регистрового строения мужских и женских голосов? 

3.Что такое вокализы  и их роль в обучении вокалистов? 

4. Каковы последствия форсированного звука? 

5. Что значит голосовая форма? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.3 

 

Форма практического задания: Составление плана прослушанной лекции 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.3: форма рубежного контроля – эссе. 

Концертный показ. 

Список тем эссе: 

1) Условия профессионального становления вокального голоса 

2) Значение психологической атмосферы на вокальных занятиях 

3) Режим вокальных занятий 

4) Индивидуальный подход к ученику-вокалисту 

5) Гигиена голоса 

6) Органы дыхания 

7) Вокальные резонаторы 

8) Атака звука, виды атаки 

9) Диапазон и тесситура 

10) Роль мимики в звукообразовании 

11) Виды звуковедения 

12) Регистровое строение голосов 

13) Тембр голоса, понятие «форманты» 

14) Значение вокальных упражнений 

15) Вокальный материал для упражнений 

16) Причина голосовых недостатков, их диагностика 

17) Тембровые недостатки и их преодоление 

18) Носовой признак, его преодоление 

19) Проблемы дыхания 

20) Фальшивое интонирование 

21) Дикционные проблемы 

22) Работа над вокальной техникой с детьми 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет, дифференцированный зачет, которые проводятся 

в устной форме, концертном публичном показе. 

Освоение дисциплины (модуля) рассчитано в том числе на электронное обучение, 

где промежуточная аттестация осуществляется в форме краткого сообщения по темам, 

предложенным преподавателем. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ПК-6 

Владеет основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого пения 

ПК-6.1 Знать: основные 

музыкальные и вокальные 

термины; основные 

отличительные черты 

эстрадного, народного и 

академического пения; 

основные отличительные 

черты американской и 

европейской эстрадных 

вокальных школ; 

отличительные черты поп, рок, 

и джазового эстрадного 

вокала; особенности 

ансамблевого исполнительства 

Этап формирования знаний 

ПК-6.2 Уметь: решать 

различные художественные 

задачи с использованием 

певческого голоса при 

использовании партий в 

музыкальных спектаклях, 

вокальных номеров в 

драматических и кукольных 

спектаклях, на эстраде; 

использовать навыки 

ансамблевого пения, находить 

оптимальные варианты 

ансамблей, строить аккорды в 

многоголосном пении 

Этап формирования умений 

ПК-6.3 Владеть: навыками 

ориентации в музыкальном 

тексте; навыками определения 

музыкальных произведений 

стилевой и жанровой 

направленности; навыками 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 



определения композиционной 

организации, художественной 

ценности музыкального 

произведения; хорошей 

дикцией при пении как на 

родном языке, так и на 

изучаемом им иностранном. 

ПК-9 

Способность решать 

на сценической 

площадке различные 

художественные 

задачи с 

использованием 

певческого голоса 

ПК-9.1Знать: особенности 

певческого искусства в 

драматическом спектакле, 

физиологические аспекты 

голосового формирования 

легочного дыхания, работу 

диафрагмы, межреберных 

мышц, брюшных мышц, 

строение гортани, голосовых 

связок головы; эффекты, 

оказываемые на голос 

внешними воздействиями, 

способы ухода за голосом, 

восстановления голоса при 

простуде; переутомлении 

связок, срыве голоса и т.д.; 

вредные вокальные привычки, 

зажимы, форсирование 

Этап формирования знаний 

ПК-9.2 Уметь: использовать 

певческие навыки при 

создании роли; чисто 

интонировать; петь ритмично 

Этап формирования умений 

ПК-9.3 Владеть: певческими 

навыками; навыками 

использования своих умений 

при создании и показе 

спектакля. 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-6, ПК-9 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 



самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ПК-6, ПК-9 

 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

ПК-6, ПК-9 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 



получения опыта.  задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Исполнительские задачи хора в опере 

2. Творчество А. Вертинского 

3. Культовые романсы советского кино 

4. Французский шансон 

5. Известные советские поэты-песенники 

6. Революционные песни 

7. Этапы освоения исполнителем музыкального произведения 

8. Понятие музыкальной интерпретации 

9. Танцы Инструментальной сюиты 

10.  Задачи оперного режиссера-постановщика 

11.  Что такое жанр фуги 

12.  Характеристика частей инструментальной сонаты 

13.   Хоровая обработка 

14.  Жанр баллады в творчестве композиторов-романтиков 

15.  Русский реквием «Братское поминовение» Кастальского 

16. Круг образов баллады 

17. «Песенная опера» 30-х годов XX века: пример преломления жанра массовой песни 

в опере 

18.  Строение сонатного цикла 

19.  Жанр романса и современная эстрада 

20.  Цыганский романс: тематика, особенности исполнения 



21.  Основные характеристики народного хора 

22.  Песенное творчество Дунаевского 

23.  Русский шансон 

24.  Роль зрителей в исполнительском процессе 

25.  Самодеятельный и профессиональный хоровой коллектив 

 

Практическое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

1. Исполнение индивидуальной программы в классе вокала или  инструмента 

2. Исполнение партий хоровых и ансамблевых, оркестровых  произведений наизусть 

 

Творческое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

          1. Составить сценарий для  тематического концерта  

          2. Подобрать концертный вокальный или инструментальный репертуар  

          3. Подобрать вокальные или инструментальные фонограммы  

     4. Продемонстрировать ряд вокальных или инструментальных упражнений на 

разные технические задачи 

  5. Продемонстрировать упражнения  на разные виды вокальной и инструментальной 

техники 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475751  

https://urait.ru/bcode/475751


2. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник 

для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470397  

3. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI 

века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472553  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Князева, Н. А.  Инструментоведение. Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты : учебное пособие для вузов / Н. А. Князева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11104-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456716   

 

2. Малинковская, А. В.  Искусство фортепианного интонирования : учебник для 

вузов / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08751-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472969  

 

3. Горбушина, И.Л. Исполнительская интерпретация фортепианного произведения: 

белорусский контекст : монография / И.Л. Горбушина ; Национальная академия 

наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, 

Институт искусствоведения и др. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 206 с. : табл., 

ил. - Библиогр.: с. 158-164 - ISBN 978-985-08-2254-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498759  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

http://studentam.net 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/470397
https://urait.ru/bcode/472553
https://urait.ru/bcode/456716
https://urait.ru/bcode/472969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498759
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/


учебников естественным и гуманитарным 

наукам. 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы музыкально-

исполнительского искусства (инструментальное и вокальное)» предполагает изучение 

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

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

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждой 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. 

Самостоятельная работа.  



Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету.  

К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету по теоретической части 

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

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1.Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

5.4.2.Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Искусство интерпретации концертного 

материала» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (синтезатор /фортепиано, 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(синтезатор /фортепиано, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и 

обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


Для проведения образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Музыкально-исполнительское искусство» необходимы помещения, оснащенные 

музыкальным  инструментарием (рояль, пианино, баян/аккордеон, народные 

инструменты) и аудитории с музыкально-усилительной  аппаратурой:   

1. Колонки акустические  

2. Микшерный пульт   

3. Ноутбук  

4. Пилот. 

5. Комплект коммуникации 

6. Стойки под колонки акустические 

7. Стойки микрофонные 

8. Микрофоны «Шур» 

 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Основы музыкально-исполнительского 

искусства (инструментальное и вокальное)» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

При освоении дисциплины (модуля) «Основы музыкально-исполнительского 

искусства (инструментальное и вокальное)» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы музыкально-исполнительского 

искусства (инструментальное и вокальное)» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Основы музыкально-исполнительского искусства 

(инструментальное и вокальное)» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Концертно-исполнительский практикум» в обучении 

и воспитании специалиста, способного приобрести системные знания и умения в изучении 

теории и практики основ музыкально-исполнительского процесса; решать профессиональные 

задачи в сфере музыкального образования и воспитания; осуществлять исполнительскую, 

педагогическую и методическую работу в сфере  сольного инструментального 

исполнительства; формировать навыки свободного владения средствами музыкально-

педагогической деятельности 

Задачи дисциплины (модуля): 

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

необходимых для изучения музыкально-исполнительского процесса.  

2.Развитие способностей использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в области инструментального и вокального - исполнительского  

искусства. 

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

исполнительским школам и концепциям и обобщению опыта работы выдающихся мастеров 

музыкального исполнительского искусства. 

4.Обучение навыкам в работе с учащимися-музыкантами и овладение методиками 

формирования концертно-исполнительских навыков.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.О.20 «Концертно-исполнительский практикум» 

реализуется в обязательной части (профессиональный модуль), основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

 Изучение дисциплины (модуля) базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей): 

 -Б1.В.01 Актерское мастерство  

-Б1.В.03 Хореографический класс  

-Б1.В.04 Сценическая речь 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

Б1.В.05 Основы сценографии; 

Б1.В.05 Работа режиссера с актером.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-13 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 Способен 

создавать 

художественные 

образы 

актерскими 

средствами, 

общаться со 

зрительской 

аудиторией в 

условиях 

сценического 

представления, 

концерта, а также 

исполнять роль 

перед кино- 

(теле)- камерой на 

съемочной 

площадке (в 

соответствии со 

специализацией) 

ПК- 1.1 применяет 

теоретические 

знания и 

практические 

навыки 

непосредственно в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: теорию и практику 

мастерства актера; классическую 

и зарубежную драматургию; 

достижения современного 

драматического театра; понятие 

«художественного образа», 

специфику средств создания 

художественного образа; способы 

создания художественного образа; 

актерские средства (движения, 

мимика, жесты и др.); приемы  

создания линии жизни 

действующего лица с учетом 

социальных и других причин, 

обусловливающих формирование 

характера и поступков героя; 

принципы взаимодействия с 

постановщиками в процессе 

создания роли в спектакле; 

основы развития актерского 

аппарата, приемы внешней и 

внутренней техники артиста 

драматического театра и кино; 

основные принципы работы над 

ролью; приема подхода к роли, 

отношений с партнерами, 

диктующие поведение 

действующего лица в этюде, 

отрывке; способы воздействия на 

зрительскую аудиторию, а также 

особенности сценического 

существования в условиях 

концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии; 

способы активизации зрительской 

аудитории 

ПК- 1.2 Создает 

художественный 

образ по замыслу 

режиссера-

постановщика  

 

Уметь: создавать художественные 

образы актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков 

(режиссера, дирижера, художника, 

балетмейстера), используя 

развитую в себе способность к 

чувственно-художественному 

восприятию мира, образному 

мышлению; навыками общения со 

зрительской аудиторией в 

условиях драматического 



спектакля, концерта, а также 

перед кино-(теле-) камерой в 

студии; способами воздействия на 

зрительскую аудиторию, а также 

особенностями сценического 

существования в условиях 

концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии 

ПК- 1.3 

Применяет в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

наработанные 

технологии 

актерского 

мастерства 

 

Владеть: навыками актерского 

исполнительства; приемами, 

снижающими сценическое 

волнение, выразительное 

исполнение концертного 

репертуара на публике; 

комплексом различных 

исполнительских средств и 

приемов в ходе исполнения 

концертного репертуара в рамках 

концертных выступлений; 

техникой создания 

художественных образов 

актерскими средствами; навыками 

актерского анализа и 

сценического воплощения 

произведений художественной 

литературы  

 ПК-13 Способен 

преподавать 

профессиональные 

дисциплины в 

области актерского 

искусства и 

смежные с ними 

вспомогательные 

дисциплины в 

образовательных 

организациях 

ПК-13.1 Проявляет 

основы 

педагогической и 

постановочной 

деятельности  

 

Знать: основы театральной 

педагогики; основы детской 

психологии; ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере театрального искусства; 

сущность и структуру 

образовательного процесса на 

занятиях по актерскому мастерству; 

приемы психотехники актёра в работе 

над  ролью; основные виды, формы и 

современные модели арт-терапии; 

основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ПК-13.2 Передает 

полученные знания 

и навыки другим с 

целью создания 

художественного 

продукта  

 

Уметь: работать с 

непрофессиональным коллективом; на 

равных говорить о преподавании 

актерского мастерства с 

профессионалами.; применять 

полученные знания в 

профессиональной педагогической 

деятельности в соответствии с 

профилем подготовки; давать 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


психологическую характеристику 

личности, интерпретацию 

психологического анализа личности в 

интересах повышения эффективности 

работы; творчески и инициативно 

подходить к решению роли в 

спектакле, кино-,телефильме, 

эстрадном представлении; 

анализировать и творчески применять 

достижения актѐрского искусства, 

методы и приѐмы сценического 

воплощения образа; планировать и 

организовывать творческий процесс 

на основе законов психологии 

творческой деятельности; 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ПК-13.3 

Систематизирует, 

трансформирует и 

анализирует 

учебные материалы 

по профильной 

тематике с целью 

применения и 

интеграции данных 

материалов для 

разновозрастных 

заинтересованных 

лиц  

 

Владеть: основами актерского 

мастерства; основами сценической 

речи, пластики, сценического 

движения, танца и вокала; приемами 

передачи своих знаний слушателям; 

методологией самостоятельной 

работы над ролью; технологиями, 

методами, средствами и приѐмами 

преподавания основ актѐрского 

мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин; 

методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 6-7 семестрах, составляет 

4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет и 

дифференцированный зачет. 

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

72 36 36   

Учебные занятия лекционного типа      

Практические занятия 40 20 20   



Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 32 16 16   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 27 27   

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г

о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о

г
о
 т

и
п

а
 

И
К

Р
 

Модуль 1, семестр 6 

Раздел 1. Творчество музыканта- исполнителя 

Тема 1.1Понимание специфики 

публичной деятельности (вокальной, 

хоровой, инструментальной, 

композиторской) 

18 6 9  5 4 

Тема 1.2 Принципы подготовки 

письменных и словесных 

комментариев к программным и 

непрограммным произведениям 

18 8 9  5 4 

Раздел 2. Особенности достижения оптимального сценического самочувствия  

Тема 2.1 Сценическое волнение 

 
18 6 9  5 4 

Тема2.2 Артистизм музыканта-

исполнителя 
18 7 9  5 4 

Контроль промежуточной 

аттестации 
9 

Общий объем, часов по модулю 72 27 36  20 16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Модуль 2, семестр 7 

Раздел 3.  Музыкальный театр 

Тема 3.1 Музыкально-театральное 

искусство 
18 

6 9  5 4 

Тема 3.2 Методика работы над 

ролью 
18 

8 9  5 4 



Раздел 4. Концертно-просветительская деятельность 

Тема 4.1 Концертно-лекционная 

деятельность 
18 6 9  5 4 

Тема 4.2 Концертно-

просветительские проекты 
18 7 9  5 4 

Контроль промежуточной 

аттестации 
  

Общий объем, часов по модулю 72 27 36  20 16 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет 

Общий объем, часов по дисц.  144 54 72  40 32 

       

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всег

о 

СРС  

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
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м

а 
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и
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к
о
й
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в
н

о
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и
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ы
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о
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д
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о
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д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 

Модуль 1, семестр 6 

Раздел 1. Творчество музыканта- исполнителя 

 

 

 

Раздел 1. 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Подбор 

произведений 

для 

исполнительской 

практики 

2 

 

 

Опрос 

Раздел 2. Особенности достижения оптимального сценического самочувствия  

        Раздел 2. 13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

5 

 

Рабочая запись 

собственного 

исполнения 

(аудио и видео) 

2 

 

Анализ представленной 

записи 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 12  11 

 

4 

 

Модуль 2, семестр 7 

Раздел 3.  Музыкальный театр 



Раздел 3. 14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 

 

Выбор 

инсценировки, 

распределение 

ролей 
2 

 

Свободная дискуссия по 

заданным темам. 

Публичный показ  

Раздел 4. Концертно-просветительская деятельность 

Раздел 4. 13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

 

Создание 

концертно-

просветительског

о проекта 
2 

 

Презентация концертно-

просветительского 

проекта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
27 12  11  4  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

54 24  22  8  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1 

РАЗДЕЛ 1.  Творчество музыканта- исполнителя 

Тема 1.1 Понимание специфики публичной деятельности (вокальной, хоровой, 

инструментальной, композиторской) 

 

Цель: ознакомиться с теоретическими основами публичной деятельности, ее 

особенностями и спецификой; выявить особенности понятия «творчество»; выявить 

специфику разных видов исполнительской деятельности; выбрать произведения для 

собственной исполнительской практики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды творческой деятельности исполнителя инструменталиста и исполнителя 

вокалиста. Исполнительская деятельность и ее особенности. Специфика исполнительской 

деятельности: вокальной, хоровой, инструментальной, композиторской, лекторской. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое исполнительство, его функции? 

2. В чем проявляется объективность исполнительства? 

3. В чем проявляется субъективность исполнительства? 

4. Что такое творчество, его характеристики? 

5. В чем особенности публичного хорового исполнительства? 

6. В чем особенности публичного сольного вокального исполнительства? 

7. В чем особенности публичного сольного инструментального исполнительства? 

8. Что такое композиторское творчество?  

5. В чем проявляется индивидуальность исполнителя? 

 



Тема 1.2 Принципы подготовки письменных и словесных комментариев к 

программным и непрограммным произведениям 

 

Цель: ознакомиться с понятием «программное произведение», научиться работать 

с литературой и выбирать нужную информацию для проведения лекционных и 

просветительских мероприятий, научиться работать с детской аудиторией. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Программное произведение. Лекция-концерт. Просветительская работа. 

Использование компьютерных технологий в процессе работы над непрограммными и 

программными произведениями. 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какова особенность программного произведения? 

2. В чем отличие работы над программным и непрограммным произведением?  

3. В чем роль компьютерных технологий в процессе подготовки к публичным 

мероприятиям? 

4. Что такое лекция-концерт, особенности его подготовки? 

5. В чем особенности подбора детского репертуара? 

6. Что характерно для детских просветительских мероприятий? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания практикум: 

1. Изучение теоретического материала.  

2. Подбор произведений для исполнительской практики 

3. Подготовка аннотаций к 2-м произведениям программного и непрограммного 

характера 
 

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

Список вопросов к проведению опроса: 

1. Что такое исполнительство? 

2. Что такое публичное выступление? 

3. В чем специфика хорового публичного исполнительства? 

4. Специфика инструментального публичного выступления 

5. Специфика публичного выступления вокалиста 

6. Публичность композитора 

7. Характеристика программного произведения 

8. Подготовка теоретического материала к программному и непрограммному 

произведению 

9. Компьютерные технологии в публичных мероприятиях 

10. Детский репертуар и работа детьми 

11. Публичность детских мероприятий 

12. Роль публики в процессе концертного исполнительства. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности достижения оптимального сценического 

самочувствия  
Тема 2.1 Сценическое волнение 

Цель: ознакомиться с понятием «сценическое волнение» и его причинами,  

научиться регулировать свое психологическое состояние в предконцертный  и 

концертный этапы. 



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Психологическая настройка к концертному выступлению. Самонастройка 

музыканта-исполнителя. Структура самонастройки. Сценическое перевоплощение. 

Сценическое внимание. Стрессовый характер сценической деятельности. Пять фаз 

эстрадного волнения. Психологический тип исполнителя. Психологический тип 

дирижера-исполнителя.   Концертное выступление как итоговая деятельность в 

экстремальных условиях. Подготовка музыканта-исполнителя к концертному 

выступлению. Приемы, снижающие концертное волнение. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что входит в понятие «самонастройка» применительно к концертной 

деятельности? 

2. Какие психотипы дирижеров вы знаете? 

3. Что значит стиль исполнения? 

4. Охарактеризуйте каждую фазу сценического волнения 

5. Экстраверты и интроверты в музыке 

6.  Условия пригодности к концертной деятельности 

7. Что такое сценическое перевоплощение? 

8. Какова структура самонастройки к концертной деятельности? 

 

Тема 2.2 Артистизм музыканта-исполнителя 

Цель:  раскрыть понятие «артистизм» применительно к исполнительской деятельности, 

бытовой и сценический артистизм, приемы развития артистических качеств у музыканта-

исполнителя, выявить основные артистические качества. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Артистизм и артистичность – общность и различия. Артистизм как психолого-

педагогическая проблема. Взаимосвязь артистизма и сценического волнения. Профессии, 

где необходимы артистические качества. Речевой артистизм и коммуникабельность. 

Приемы развития артистизма. Значение харизмы исполнителя для осуществления 

творческой деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое бытовой артистизм? 

2. Что такое сценический артистизм? 

3. Зачем исполнителю ораторские способности? 

4. Что значит сценическая свобода  музыканта-исполнителя? 

5. Артистизм и сценическое волнение. 

6. Артистизм педагогической деятельности 

7. Зачем музыканту-исполнителю развитое воображение и эмоциональная память? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: создание рабочей записи собственного 

исполнения (аудио и видео) 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

совместный анализ представленной записи. 

 

МОДУЛЬ 2 

РАЗДЕЛ 3 Музыкальный театр 
Тема 3.1 Музыкально-театральное искусство 



Цель: дать представление о жанрах музыкально-театрального искусства, 

охарактеризовать каждый жанр с позиции исполнительской деятельности. Раскрыть 

особенности инсценировки каждого жанра и образный строй. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория и практика музыкально-театральных жанров. Современные научные исследования 

по вопросам музыкально-театральных жанров. Жанровая система музыкально-

театральных произведений  Структура музыкально-театральных жанров. Методология 

анализа музыкально-театральных текстов. Особенности функционирования музыкально-

сценических жанров в современном музыкальном театре 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие жанры музыки входят в понятие «музыкально-театральное искусство»? 

2. Охарактеризовать жанр оперетты 

3. Раскрыть особенности жанра мюзикл 

4. Слово и музыка в жанре оперы 

5. Что значит интерпретация художественного образа? 

6. Что такое музыкальный театр? 

7. Что значит  коллективное восприятие. Его суть 

 

Тема 3.2 Методика работы над ролью 

Цель: ознакомиться с поэтапной схемой работы над пьесой, этапами работы над ролью; 

дать понятие темпо-ритма проведения репетиций и спектакля; работа над ролью по 

системе К.Станиславского. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы работы над музыкальным спектаклем. Роль дирижера в создании музыкального 

спектакля. Этапы работы над ролью: словесный и музыкальный текст. Работа режиссера и 

композитора над музыкальным оформлением спектакля. Развитие творческих 

способностей детей через театрализованную деятельность. Работа композитора над 

музыкой к спектаклю. Роль музыки в создании образа в спектакле.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Работа над ролью в драматическом и музыкальном театре 
2. Музыкальный образ роли 
3. Роль музыки в создании образа в спектакле 
4. Музыкально-театрализованная деятельность в работе с детьми 
5. Работа режиссера и композитора над музыкальным образом спектакля 

6. Работа над ролью в оперном спектакле 

7. Детский музыкальный театр как средство художественно-эстетического 

воспитания детей 

8. Музыкальные жанры в спектакле 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: выбор инсценировки, распределение ролей 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

свободная дискуссия по заданной теме, публичный показ 



Список тем для  дискуссии: 

1. Синтез искусства 

2. Искусство театра как форма общественного сознания 

3. Образный строй спектакля 

4. Коллективное творчество 

5. Музыкально-театрализованная деятельность в общеобразовательной школе 

6. Тенденции развития музыкального театра 

7. Особенности социально-культурной деятельности в театрально-зрелищных 

учреждениях 

8. Роль музыкально-театрального искусства в современном социуме 

РАЗДЕЛ 4. Концертно-просветительская деятельность 

Тема 4.1 Концертно-лекционная деятельность 

Цель: дать представление об особенностях просветительской деятельности, ее структуре 

и формах; выявить взаимосвязь лекционной и просветительской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тематика лекции-концерта. Основные критерии подбора музыкального материала. Работа 

над текстом программы. Расположение музыкальных произведений в наилучшем для 

восприятия музыки порядке. Драматургические принципы построения программы 

концерта.  Роль ведущего в концертной программе. Подготовка концертной 

просветительской программы в жанре музыкально-литературной композиции. Чтение 

учебной методической и художественной литературы, публицистических статей по темам. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы цели и функции просветительской работы 

2. Каковы условия подбора темы для концерта-лекции 

3. Особенности драматургии концерта-лекции 

4. В чем значение ведущего в концертной программе 

5. Виды концертно-просветительской работы 

6. Критерии оценки проведенного мероприятия 

 

Тема 4.2 Концертно-просветительские проекты 

 

Цель: ознакомиться с особенностями подготовки и реализации концертно-

просветительских программ; выявить информационно-коммуникационные технологии, 

необходимые  в реализации концертно-просветительских программ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная, педагогическая, маркетинговая и экономическая эффективность 

концертно-просветительских программ Ожидаемые результаты и показатели 

эффективности концертно-просветительской деятельности: повышение качества 

художественного образования зрительской аудитории,  развитие мотивации и личностно-

значимого отношения к процессу художественного образования. Разработка положения, 

сметы и программы концертно-просветительских мероприятий (по выбору студента): 

праздники, знаменательные даты и юбилеи: корпоративные, общенациональные, 

международные, конфессиональные, профессиональные, и др. Фестивали, конкурсы, 

викторины. Выставки, ярмарки. Концерты, спектакли. Благотворительные и 



спонсируемые акции и мероприятия. Церемонии: открытия, закрытия. Приемы: 

праздничные, юбилейные, в связи с приездом VIP, дни открытых дверей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная значимость концертно-просветительских проектов 

2. Педагогическая значимость концертно-просветительских проектов 

3. Экономическая составляющая концертно-просветительских проектов 

4. В чем суть опоры на конкретную зрительскую аудиторию 

5. Учет возрастного фактора зрительской аудитории 

6. Технология подготовки и реализации культурно-просветительских программ. 

7. Возможности информационно-коммуникационных технологий в реализации 

концертно-просветительских проектов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: создание концертно-просветительского проекта 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля - публичная 

реализация концертно-просветительского проекта 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является зачет и дифференцированный зачет, которые 

проводятся в устной форме и в форме публичного показа. 

Освоение дисциплины (модуля) рассчитано в том числе на электронное обучение, 

где промежуточная аттестация осуществляется в форме краткого сообщения по темам, 

предложенным преподавателем. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 



программы 

ПК-1 

Способен создавать 

художественные 

образы актерскими 

средствами, общаться 

со зрительской 

аудиторией в 

условиях 

сценического 

представления, 

концерта, а также 

исполнять роль перед 

кино- (теле)- камерой 

на съемочной 

площадке (в 

соответствии со 

специализацией) 

ПК- 1.1 Знать: теорию и практику 

мастерства актера; классическую и 

зарубежную драматургию; достижения 

современного драматического театра; 

понятие «художественного образа», 

специфику средств создания 

художественного образа; способы создания 

художественного образа; актерские средства 

(движения, мимика, жесты и др.); приемы  

создания линии жизни действующего лица с 

учетом социальных и других причин, 

обусловливающих формирование характера 

и поступков героя; принципы 

взаимодействия с постановщиками в 

процессе создания роли в спектакле; основы 

развития актерского аппарата, приемы 

внешней и внутренней техники артиста 

драматического театра и кино; основные 

принципы работы над ролью; приема 

подхода к роли, отношений с партнерами, 

диктующие поведение действующего лица в 

этюде, отрывке; способы воздействия на 

зрительскую аудиторию, а также 

особенности сценического существования в 

условиях концерта, исполнения роли перед 

кино- (теле-) камерой в студии; способы 

активизации зрительской аудитории 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК- 1.2 Уметь: создавать художественные 

образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, 

дирижера, художника, балетмейстера), 

используя развитую в себе способность к 

чувственно-художественному восприятию 

мира, образному мышлению; навыками 

общения со зрительской аудиторией в 

условиях драматического спектакля, 

концерта, а также перед кино-(теле-) 

камерой в студии; способами воздействия 

на зрительскую аудиторию, а также 

особенностями сценического существования 

в условиях концерта, исполнения роли 

перед кино- (теле-) камерой в студии 

Этап 

формирования 

умений 

ПК- 1.3 Владеть: навыками актерского 

исполнительства; приемами, снижающими 

сценическое волнение, выразительное 

исполнение концертного репертуара на 

публике; комплексом различных 

исполнительских средств и приемов в ходе 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 



исполнения концертного репертуара в 

рамках концертных выступлений;  техникой 

создания художественных образов 

актерскими средствами; навыками 

актерского анализа и сценического 

воплощения произведений художественной 

литературы  

ПК-13 

Способен преподавать 

профессиональные 

дисциплины в области 

актерского искусства и 

смежные с ними 

вспомогательные 

дисциплины в 

образовательных 

организациях 

ПК-13.1Знать: основы театральной педагогики; 

основы детской психологии; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

театрального искусства; сущность и структуру 

образовательного процесса на занятиях по 

актерскому мастерству; приемы психотехники 

актёра в работе над  ролью; основные виды, 

формы и современные модели арт-терапии; 

основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями); основные 

приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-13.2 Уметь: работать с непрофессиональным 

коллективом; на равных говорить о 

преподавании актерского мастерства с 

профессионалами.; применять полученные 

знания в профессиональной педагогической 

деятельности в соответствии с профилем 

подготовки; давать психологическую 

характеристику личности, интерпретацию 

психологического анализа личности в интересах 

повышения эффективности работы; творчески и 

инициативно подходить к решению роли в 

спектакле, кино-,телефильме, эстрадном 

представлении; анализировать и творчески 

применять достижения актѐрского искусства, 

методы и приѐмы сценического воплощения 

образа; планировать и организовывать 

творческий процесс на основе законов 

психологии творческой деятельности; 

взаимодействовать с другими специалистами в 

рамках психолого-медико педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной помощи 

с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-13.3 Владеть: основами актерского 

мастерства; основами сценической речи, 

пластики, сценического движения, танца и 

вокала; приемами передачи своих знаний 

слушателям; методологией самостоятельной 

работы над ролью; технологиями, методами, 

средствами и приѐмами преподавания основ 

актѐрского мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


гиперактивностью и др.); действиями оказания 

адресной помощи обучающимся 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-1, ПК-13 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 



ПК-1, ПК-13 

 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

ПК-1, ПК-13 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 



Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Роль зрителей в исполнительском процессе  

2. Особенности жанра мюзикл 

3. Характеристика программного произведения 

4. Сценическое самочувствие 

5. Феномен концертного волнения 

6. Публичная (сольная, инструментальная, хоровая) деятельность 

7. Синтез искусства 

8. Психотип дирижера и его значение в исполнительской деятельности 

9. Метаметоды на уроках музыки 

10. Компьютерные технологии в публичных мероприятиях 

11. Просветительская деятельность музыкально-театральных учреждений 

12. Академическое и эстрадное искусство 

13. Музыка в культуре повседневности 

14. Современный музыкальный театр 

15. Оперетта и мюзикл: сходство и различия 

16. Понятие «документального театра» 

17. Уличный театр, его истоки 

18. Кукольный театр 

19. Виды театров 

20. Современные формы и постановки в музыкальном театре 

21. Зрелищность музыкального представления 

22. Влияние технологий СМИ на современный музыкальный театр 

23. Постановка оперы в кино 

24. Роль зрительской аудитории в процессе реализации концертно-просветительского 

мероприятия 

25. Особенности концертно-просветительской работы  

26. Концертно-просветительский проект 

27. Изучение и формирование культурных потребностей детей и взрослых 

28. Особенности презентации концертно-просветительских проектов 

29. Организационно-методическое обеспечение концертно-просветительской работы 

30. Взаимосвязь с государственными и муниципальными учреждениями  в процессе 

концертно-просветительской деятельности 

31. Просветительская деятельности и СМИ 

32. Основные виды концертно-просветительских программ 

33. Лекция-концерт 

34. Профессия – ведущий концертных мероприятий 

35. Информационно-коммуникационные технологии в реализации концертно-

просветительских программ. 

36. Роль музыки в концертно-просветительском проекте 

37. Просветительская деятельность в нормативно-правовых документах 

38. Годовой план концертно-просветительской работы 



39. Использование региональной культурно-образовательной среды для решения задач 

концертно-просветительской деятельности  

40. Отечественный и зарубежный опыт организации концертно-просветительской 

деятельности. 

Практическое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

1. Исполнение индивидуальной программы в классе вокала или  инструмента 

2. Исполнение партий хоровых, ансамблевых, оркестровых  произведений наизусть 

3. Создание концертно-просветительского проекта 

 

Творческое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

          1. Составить сценарий для  тематического концерта  

          2. Подобрать концертный вокальный или инструментальный репертуар  

          3. Подобрать вокальные или инструментальные фонограммы 

     4. Продемонстрировать ряд вокальных или инструментальных упражнений на 

разные технические задачи 

  5. Продемонстрировать упражнения  на разные виды вокальной и инструментальной 

техники 

  6. Сделать презентацию концертно-просветительского проекта 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

Г. М. Цыпин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — 



(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13339-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475751  

2. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник 

для вузов / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470397  

3. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI 

века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472553  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Князева, Н. А.  Инструментоведение. Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты : учебное пособие для вузов / Н. А. Князева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11104-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456716   

 

2. Малинковская, А. В.  Искусство фортепианного интонирования : учебник для 

вузов / А. В. Малинковская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08751-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472969  

 

3. Горбушина, И.Л. Исполнительская интерпретация фортепианного произведения: 

белорусский контекст : монография / И.Л. Горбушина ; Национальная академия 

наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, 

Институт искусствоведения и др. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 206 с. : табл., 

ил. - Библиогр.: с. 158-164 - ISBN 978-985-08-2254-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498759  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

http://studentam.net 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/475751
https://urait.ru/bcode/470397
https://urait.ru/bcode/472553
https://urait.ru/bcode/456716
https://urait.ru/bcode/472969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498759
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/


учебников естественным и гуманитарным 

наукам. 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Концертно-исполнительский 

практикум» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 

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

лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

Форма отчетности может быть письменная или устная. Главным результатом в данном 

случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 



Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету.  

К зачету/дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

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

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

правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачету/дифференцированному зачету по теоретической части 

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

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).   

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

5.4.2 Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(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 Крупнейший российский http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Концертно-исполнительский практикум» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство 

используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/


написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, имеющий выход в 

сеть Интернет, видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), музыкальными инструментами,  

техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть 

интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, 

программным обеспечением). 

Для проведения образовательного процесса по дисциплине (модулю) «Концертно-

исполнительский практикум» необходимы помещения, оснащенные музыкальным  

инструментарием (рояль, пианино, баян/аккордеон, народные инструменты) и аудитории с 

музыкально-усилительной  аппаратурой:   

1. Колонки акустические  

2. Микшерный пульт   

3. Ноутбук  

4. Пилот. 

5. Комплект коммуникации 

6. Стойки под колонки акустические 

7. Стойки микрофонные 

8. Микрофоны «Шур» 

 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Концертно-исполнительский практикум» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

При освоении дисциплины (модуля) «Концертно-исполнительский практикум» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Концертно-исполнительский практикум» 

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) «Концертно-исполнительский практикум» 

\предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель Дисциплины «Соционические технологии актерского мастерства» заключается 

в обучении и воспитании специалиста, обладающего актерскими способностями, 

владеющего внутренней и внешней техникой публичных выступлений, методом работы 

над собой, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, способного 

силой своего искусства влиять на духовный мир слушателей, самосовершенствоваться и 

применять профессиональные знания, умения и навыки, а также актерские способности в 

педагогической, творческой и культурно-просветительской деятельности. Дисциплина 

формирует навыки  учета и применения индивидуально-психологических характеристик 

личности актера в репетиционной  и режиссерско-постановочной работе; навыки   

сохранения психического здоровья и физического самочувствия актера,  навыки поиска    

взаимопонимания между актером и режиссером в процессе работы над ролью. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои 

личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и 

эмоционально-образное мышление;  

2. Освоение и постижение природы актёрской работы;  

3. Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению 

действительности как главной особенности художественного творчества;  

4. Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для 

самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного 

образа;  

5. Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей 

творческому развитию и личностному росту обучающегося;  

6. Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств 

студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;  

7. Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области;  

8. Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной 

деятельности.  
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.О.21 «Соционические технологии актерского мастерства» 

реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 

Актерское искусство очной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Соционические технологии актерского мастерства» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда дисциплин (модулей): Б1.О.10 «Социология», Б1.О.06 

«Технология самоорганизации и эффективного взаимодействия», Б1.О.12 «История и 

теория культуры», Б1.О.13 «Педагогика и психология искусства», Б1.О.17 «Теория и 

история музыкального искусства». 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Б1.В.07 «Мастерство артиста драматического театра и кино», 

- Б1.В.08 «Работа режиссера с актером» 
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- Б2.В.02(П) Преддипломная практика. 

Данная дисциплина содержательно-методически взаимосвязана с другими частями 

ООП.  

При освоении данной дисциплины необходимы знания, умения и готовности 

обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; 

основы психологии художественного творчества;  

Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; 

осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой 

деятельностью в сфере искусства; осуществлять на высоком художественном и 

техническом уровне актерскую деятельность и представлять ее результаты 

общественности; показывать свою исполнительскую работу на различных сценических 

площадках; создавать художественно-творческую и образовательную среду в обществе;  

Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого 

процесса; навыками руководства творческими коллективами. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенц

ий 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучення 

 ПК-8 Способен 

поддерживать 

свою внешнюю 

форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние   

ПК-8.1 Поддерживает 

психофизиологическое 

состояние, необходимое для 

выполнения актерских задач, 

специальными практиками и 

тренингами  

Знать: 

психофизиологическу

ю основу актерской 

деятельности: 

особенности 

психофизического 

состояния актера на 

сцене 

ПК-8.2 Переключается от 

одной актерской задачи к 

другой, не испытывая 

психофизиологических 

трудностей  

Уметь: управлять 

своим 

психофизическим 

состоянием в 

процессе 

осуществления 

актерских тренингов 

и в работе над ролью 

ПК-8.3 Совершенствует 

внешнюю форму и 

поддерживает её в 

специальными практиками и 

тренингами  

Владеть: навыками 

сценического 

движения, пластикой 

и ритмикой движения 

для поддержания 

своей внешней 

формы 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7–8 семестрах, составляет 4 

зачетных единиц. По дисциплине предусмотрены зачет и дифференцированный зачет. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

40 20 20 

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 8 4 4 

Лабораторные занятия 0 0 0 

Иная контактная работа 32 16 16 

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка 

   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

54 27  27 

Контроль промежуточной аттестации (час)  18 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 

144 72 72 

 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
и

я
 

 И
К

Р
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 Э
И

О
С

 

Модуль 1. Соционические технологии (семестр 7) 

Раздел 1.  Введение в предмет. 18 9 9 3 1 5 0 

Раздел 2.  Внутриличностные 

предпосылки актерского искусства в 

контексте соционики. 

18 9 9 3 1 5 0 

Раздел 3.  Соционическая модель 

личности актера. 

27 9 18 10 2 6 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 
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Общий объем, часов 72 27 36 16 4 16 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Модуль 2. Соционические технологии актерского мастерства (семестр 8) 

Раздел 4. Соционические технологии 

актерского мастерства  

18 9 9 3 1 5 0 

Раздел 5.  Применение соционических 

технологий  взаимодействия моделей 

личности в актерском мастерстве. 

18 9 9 3 1 5 0 

Раздел 6.  Интерпретации роли в 

зависимости от сценических задач и в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями актера. 

 

27 9 18 10 2 6 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Общий объем, часов 72 27 36 16 4 16 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Общий объем часов по дисциплине 

(модулю)  

144 54 72 32 8 32 0 

 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

В
се

г
о

  

В
и д ы
 

са м
о

ст о
я т
е

л
ь

н
о й
 

р
а

б
о т ы
 

о
б

у
ч

а
ю щ и
х

ся
 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а

с 

Форма 

академической 

активности 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Форма 

практич

еского 

задания 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

е
к

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 

ч
а

с 

Форма 

рубежног

о 

текущего 

контроля 

Модуль 1. Соционические технологии (семестр 7) 

Раздел 1.  Введение в 

предмет. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

   3 
практику

м 
2 

публично

е 

выступле

ние 



 8 

Раздел 2.  

Внутриличностные 

предпосылки актерского 

искусства в контексте 

соционики. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 
практику

м 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 3. Соционическая 

модель личности актера. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 
практику

м 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 12  9  6  

Модуль 2. Соционические технологии актерского мастерства   (семестр 8) 

Раздел 4.  Соционические 

технологии актерского 

мастерства 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

   3 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 5.  Применение 

соционических технологий  

взаимодействия моделей 

личности в актерском 

мастерстве. 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 6.  Интерпретации 

роли в зависимости от 

сценических задач и в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями актера. 

 

9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

3 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 12  9  6  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
54 24   18   12   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

 

МОДУЛЬ 1. СОЦИОНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (СЕМЕСТР 7) 
 

Раздел 1. Введение в предмет. 
Раздел 2. Внутриличностные предпосылки актерского искусства в  

контексте соционики. 

Раздел 3. Соционическая модель личности актера. 

Цель: формирование навыков  учета и применения индивидуально-

психологических характеристик личности актера в репетиционной  и режиссерско-

постановочной работе; навыков сохранения психического здоровья и физического 
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самочувствия актера;  навыков поиска   взаимопонимания между актером и режиссером в 

процессе работы над ролью. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Соционика как синтез психологии, 

социологии и теории информации; использование соционических технологий в решении 

социальных и психологических проблем в самых различных сферах: в управленческой 

деятельности, в организации работы творческих коллективов, в практической психологии, 

в изучении произведений литературы и искусства, в педагогической практике и т.д.; 

научные труды  З. Фрейда (создателя психоанализа),  К. Юнга (создателя  аналитической 

психологии),  А. Аугустинавичюте (создательницу соционики); модели личности. 

Задания для самоподготовки: 

1. Теория психоанализа З. Фрейла; 

2.  Психологическая  концепция  К.Юнга; 

3.  Соционика  А. Аугустинавичюте. 

Практическое задание к модулю 1: 

1. Составить соционическую характеристику человека; 

2. Построить соционический тип  группы. 

3.  Определить  модель поведения и взаимоотношений. 

Форма практического задания: практикум 

Рубежный контроль к модулю 1: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 2. СОЦИОНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТЕРСКОГО 

МАСТЕРСТВА  (СЕМЕСТР 8) 

 

Раздел 4. Соционические технологии актерского мастерства 

Раздел 5. Применение соционических технологий  взаимодействия 

 моделей личности в актерском мастерстве. 

          Раздел 6. Интерпретации роли в зависимости от сценических задач и в 

соответствии с индивидуальными особенностями актера. 

 

Цель: формирование навыков  учета и применения индивидуально-

психологических характеристик личности актера в репетиционной  и режиссерско-

постановочной работе; навыков сохранения психического здоровья и физического 

самочувствия актера;  навыков поиска   взаимопонимания между актером и режиссером в 

процессе работы над ролью. 

Перечень изучаемых элементов содержания: использование соционических 

технологий на различных стадиях работы над ролью, включая ее исполнение,  а так же  в 

процессе репетиций, общения с коллегами, в спектакле и  т.д.; продуктивное 

совмещение психологической и профессиональной реальностей в актерском искусстве. 

Варианты взаимодействия моделей личности. Интерпретации роли в зависимости от 

сценических задач и в соответствии с индивидуальными особенностями актера. 

Задания для самоподготовки: 

1. Варианты взаимодействия моделей личности: Модель «актер-посредник», 

Модель «актер-полководец», Модель «актер-предприниматель», Модель 

«актер-скептик», Модель «актер-механик», Модель «актер-мечтатель» и т.д. 

2. Варианты взаимодействия моделей личности: Дуализация, Полудуальные 

отношения,  Миражные отношения. 

Практическое задание к модулю 2: 

1. Интерпретации роли в зависимости от сценических задач и в соответствии с 

индивидуальными особенностями актера. 

Форма практического задания: практикум 

Рубежный контроль к модулю 2: 
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Форма рубежного контроля – публичное выступление 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения по данной дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

4.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) (модулю)являются зачеты, дифференцированный зачет, которые 

проводятся в устной и практической форме. 

  

На зачёт в конце седьмого семестра выносятся разработки по определению 

социотипов, моделей поведения и взаимоотношений  на основе соционических 

технологий. 

На дифференцированный зачет в конце  восьмого семестра  выносятся  план-

разработка  роли в зависимости от сценических задач и в соответствии с 

индивидуальными особенностями актера. 

 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(части 

компетенции) 

Результаты обучения Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-8 Способен 

поддерживать 

свою внешнюю 

форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическо

е состояние   

Знать: психофизиологическую основу 

актерской деятельности: особенности 

психофизического состояния актера на 

сцене 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: управлять своим 

психофизическим состоянием в 

процессе осуществления актерских 

тренингов и в работе над ролью 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками сценического 

движения, пластикой и ритмикой 

движения для поддержания своей 

внешней формы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-8 Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9–10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения –7–8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала – 5–6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0–4 балла. 
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ПК-8  Этап 

формирования 

умений 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией – 9–10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании –7–8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению – 5–6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания – 0–4 

баллов. 

 ПК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации: 

Теоретический блок вопросов:  
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1. Происхождение и основные этапы развития актерского искусства.  

2. Значение актера в современном театральном процессе. 

3. Взгляды на природу творчества выдающихся мастеров сценических искусств. 

4. Основные законы внутренней и внешней техники актера. 

5. Развитие актерского аппарата. 

6. Отработка элементов психотехники в упражнениях. 

7. Сценическое действие, физическое самочувствие, сценическое самочувствие, 

творческое самочувствие. 

8. Словесное действие – взаимодействие с партнером. 

9. Исполнение ролей в отрывках. 

10. Исполнение роли в итоговой аттестационной работе. 

11. Приемы подхода к роли, отношения с партнером, поведение действующего 

лица. 

12. Характер и характерность. Линия жизни действующего лица. 

13. Жанровые и стилистические особенности сценического существования 

14. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли. 

15. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного 

спектакля. 

16. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного 

спектакля. 

17. Методика преподавания дисциплины «Актерское мастерство». 

18. Система К.С. Станиславского как научное обоснование законов актерского 

творчества. 

19. Анализ событий пьесы.  

20. Фабула и сюжет.  

21. Наиболее важные сведения о биографии роли, дополненные воображением 

актера.  

22. Анализ намерений и поступков.  

23. Выявление и живое чувственное восприятие мотивов, логики и 

последовательности поведения персонажа.  

24. Создание биографии своего героя.  

25. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных 

аспектах, определение ее идеи, национальных особенностей.  

26. Поиск сквозного действия будущего спектакля. 

27. Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала. 

28.  «Второй план» роли.  

29. Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на 

сцене действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение». 

30. Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе 

перевоплощения. 

 

 

Практическое задание: 

Упражнения на развитие артистической смелости (оправдание необычного 

физического самочувствия): 

1) «Готовность к любым неожиданностям» при любом задании вести себя так, как 

если бы выполнялось важное и ответственное задание: проскакать на одной ноге 

определенный путь, крикнуть тонким голосом «хо хо хо!», схватить стул, упасть на пол, 

спрятаться за стол, высунуть язык и т. п. 

2) «Лилипуты и великаны» действовать в предлагаемых обстоятельствах, которые 

задает педагог. Одна группа великаны, другая лилипуты, все делают одно дело. 
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3. Проанализируйте своеобразие исполнительского искусства актера на русской 

сцене. 

4. Выделите основные этапы развития актерского искусства на русской сцене. 

5. Раскройте сущность понятия «искусство переживания» и «искусство 

представления». 

6. Упражнение «Свободная импровизация» (упражнение М. А. Захарова) 

Задание группе участников – рассмотреть экспозицию (организованную из деталей 

декораций, бутафории и реквизита). В соответствии со смыслом экспозиции каждый из 

исполнителей импровизационно включается в сценическое действие, не обговаривая 

совместно замысел этюда. Через каждые 30–40 секунд в импровизационное действие 

поочередно включаются новые исполнители, интуитивно разгадав цель и смысл 

предыдущего действия. В итоге должна возникнуть групповая импровизация, в которой 

каждый исполнитель находит оправдание возникающим поступкам и действиям, ищет 

интересные пристройки, приспособления, индивидуальную логику поведения. Этюд-

импровизация заканчивается только по сигналу руководителя. 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) (модулю)проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе по 5-балльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1 Основная литература: 

1. Латынникова, И. Н.  Актерское мастерство : учебное пособие для вузов / 

И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11225-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476114    

https://urait.ru/bcode/476114
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2. Савостьянов, А. И.  Техника речи в профессиональной подготовке актера : 

практическое пособие для вузов / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 137 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11965-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472653   

 

5.1.2 Дополнительная литература:  

1. Станиславский, К. С.  Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / 

К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-07266-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471760 

2. Басалаев, С. Н.  Теория и практика театральной деятельности: сценическое 

общение : учебное пособие для вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : КемГИК. — 234 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14284-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-

0491-5 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468211  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/472653
https://urait.ru/bcode/471760
https://urait.ru/bcode/468211
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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ресурсам 

 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Соционические технологии 

актерского мастерства»  предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины 

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

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

– знакомит с новым учебным материалом; 

– разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

– систематизирует учебный материал; 

– ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время.. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

– консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

– самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

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 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. 

 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину 

(модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите 

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

примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

 

5.4.1 Информационные технологии: 
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1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

5.4.2 Программное обеспечение: 

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(client) 

 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web of 

Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

http://webofknowledge.co
m 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  
7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Соционические технологии актерского 

мастерства»  в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 

Актерское искусство используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена свободной 

сценической площадкой, специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена свободной 

сценической площадкой, специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (компьютер, 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья), музыкальными инструментами,  

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) «Соционические технологии актерского 

мастерства»  применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «Основы актерского мастерства»  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) «Соционические технологии актерского 

мастерства»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Соционические технологии актерского 

мастерства» 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 
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(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Соционические технологии актерского 

мастерства» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с специализацией реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета.  
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РАЗДЕЛ 6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

 

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета искусств на 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

вариативной (факультатив) части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися на предыдущих уровнях образования, 

является базовой для всех курсов, использующих компьютерную технику, в том числе 

«Адаптивные информационно-коммуникационные технологии». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

- Основы звукорежиссуры 

- Озвучение, работа с дикторским текстом 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-6 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программой специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по 

решению задачи 

Знать: историю 

возникновения, 

развития и 

современного 

состояния 

философской 

проблематики; ее 

методологическую и 

мировоззренческую 

значимость для 

становления молодого 

специалиста 

Уметь: работать с 

оригинальными и 

адаптированными 

философскими 

текстами, логично 

формулировать, 

излагать и отстаивать 

собственное видение 

проблем и способов их 

разрешения 

 

Владеть: базовыми 

принципами и 

приемами 

философского 

познания, навыками 

решения философских 

проблем, связанных с 

областью будущей 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, оценивает 

их преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. 

д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих 

ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

Знать:  

 Совокупность   

взаимосвязанных задач 

в рамках поставленной 

цели работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет ожидаемые 

результаты решения 
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УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

поставленных задач 

 

Уметь: 

Проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

Владеть: 

Методикой  

решения конкретных 

задач (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное время 

 

УК-2.3 Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

 

УК-2.4 Публично 

представляет результаты 

решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1 Применяет знание 

о собственных ресурсах и 

их пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы 

 

Уметь: 

планировать 

перспективные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда; 

Знать:  

средства реализации 

намеченных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

Владеть:  

навыками оценивания 

продуктивности 

полученного 

результата и 

эффективности 

использования времени 

и других ресурсов при 

УК 6.2 Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

 

УК 6.3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 
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УК 6.4 Критически 

оценивает продуктивность 

полученного результата и 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач 

 

решении поставленных 

задач 

УК 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе; 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и умений 

 

  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего часов 

1 семестр 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

36 36   

Учебные занятия лекционного типа 2 2   

Практические занятия     

Лабораторные занятия     

Иная контактная работа  34 34   

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
27 27   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72   

 

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
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Раздел 1.1 Электронные 

технологии в образовании. 
36 14 18 1   17 

Раздел 1.2 Система 

дистанционного образования 

«Виртуальная образовательная 

среда РГСУ». 

36 13 18 1   17 

Контроль промежуточной 

аттестации 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72 27 36 2   34 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 

Электронные 

технологии в 

образовании. 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ». 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 12  11  4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 12  11  4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 Электронные технологии в образовании. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании. 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании  

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 

сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 

принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования 

в России, инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения».  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?     

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?  

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1:  

1. Уровни подготовки по болонской системе. 
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2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России 

4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом 

5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

7. Инструменты электронного обучения 

8. Технологии электронного обучения 

9. Мобильное электронное образование 

10. Технология e-Learning 

11. Виды и типы электронного обучения 

12. Электронное обучение в бизнесе 

13. Рынок электронного обучения 

14. Система управления электронным обучением 

15. Законодательное регулирование электронного обучения 

 

 

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях 

Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-

аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 

Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 

различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов использующиеся в СДО. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

3. Что включает в себя установочная лекция? 

4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного 

обучения. 

5. Назовите основные критерии оценки реферата. 

6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по 

дисциплине? 

8. Что является основными учебными материалами в электронном 

обучении? 

9. Что такое веб-браузер? 

10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах 

по релевантности? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2_.D0.B1.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://coolreferat.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
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1. Электронное обучение в высших учебных заведениях 

2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.  

3. Принципы дистанционного обучения.  

4. Электронные учебные курсы.  

5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе.  

6. Архитектура различных моделей электронного обучения.  

7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.   

8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа 

обучения.  

9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

Тема 3. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная 

среда РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 

всех форм дистанционного общения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО. 

Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды электронных 

учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального 

времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение текстовых 

сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в 

учебном процессе.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3  
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Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 3: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий  

8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений 

9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения 

 

Тема 4. Технологии работы в системе СДО 

Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.      

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое 

тестирование. Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 

Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость 

успеваемости?  

3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные 

для изучения? 

5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к 

занятию с типом «задание»? 

9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные 

материалы для изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4  

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к теме 4: 
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1. Рубежные тесты к разделам.  

2. Итоговое тестирование.  

3. Информационные ресурсы разделов.  

4. Новостные сообщения.  

5. Авторизованные пользователи, доступ к информации.  

6. Обмен сообщениями.  

7. Оповещение о получаемых сообщениях.  

8. Уведомления системы.  

9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания.  

10. Тьютор, общение с тьютором.  

11. Служба технической поддержки.   

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, 

утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по 

решению задачи 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует 

и выбирает информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Этап 

формирования 

умений 
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УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 

формирует 

собственные суждения 

и оценки; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т. д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи 

УК-2 

Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач 

в рамках поставленной 

цели работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

Этап 

формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

Этап 

формирования 

умений 
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УК-2.3 Качественно 

решает конкретные 

задачи (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное время 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК-2.4 Публично 

представляет 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, деятельности 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК 6.1 Применяет 

знание о собственных 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы 

 

Этап 

формирования 

знаний 
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УК 6.2 Понимает 

важность планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

 

Этап 

формирования 

умений 

УК 6.3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК 6.4 Критически 

оценивает 

продуктивность 

полученного 

результата и 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач 

 

УК 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе; 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и умений 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Этапы Показатель Критерии и шкалы 
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компетенции формирования 

компетенций 

оценивания 

компетенции 

оценивания 

УК-1, УК-2, УК-

6 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-1, УК-2, УК-

6 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-1, УК-2, УК-

6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач на 

компьютере, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) "Студент в среде электронного обучения" 

 

Теоретический блок вопросов 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 
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3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения студента с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в 

управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы 

знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в среде 

электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию  

дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного обучения 

(на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 

дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в системе 

дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

 

Аналитические задания: 

Раскройте: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 
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4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

8. Задачи системы СДО в обучении 

9. Интерактивность системы СДО 

10. Коммуникации в системе СДО 

11. Учебный процесс в системе СДО 

12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

13. СДО при дистанционной форме обучения 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для  зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; 

под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. 

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

https://urait.ru/bcode/469583  

2.  Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А. 
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491336  

https://urait.ru/bcode/469583
https://urait.ru/bcode/491336
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5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490721  

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. 
В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490722  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/490721
https://urait.ru/bcode/490722
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 

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

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждому виду работы. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину 

(модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  
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2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(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) «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство»  

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, 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 (компьютер, видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

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) «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых 

игр, ситуационных задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана со специальностью  «Актер драматического театра и кино», реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - получение обучающимися теоретических знаний о 

технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной 

деятельности и формирование практических навыков по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  

- научиться выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке 

труда, 

- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации о ситуации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 

- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 

 

 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в вариативной 

(факультатив) части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство 

очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины (модуля): 

Социология  

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

- «Проектная деятельность»  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1, УК-2, УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по 

решению задачи 

Знать: историю 

возникновения, 

развития и 

современного 

состояния 

философской 

проблематики; ее 

методологическую и 

мировоззренческую 

значимость для 

становления молодого 

специалиста 

Уметь: работать с 

оригинальными и 

адаптированными 

философскими 

текстами, логично 

формулировать, 

излагать и отстаивать 

собственное видение 

проблем и способов их 

разрешения 

 

Владеть: базовыми 

принципами и 

приемами 

философского 

познания, навыками 

решения философских 

проблем, связанных с 

областью будущей 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, оценивает 

их преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т. 

д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих 

ее достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных 

задач 

Знать:  

 Совокупность   

взаимосвязанных задач 

в рамках поставленной 

цели работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

 

Уметь: 

Проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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УК-2.3 Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

 

ресурсов и 

ограничений 

 

Владеть: 

Методикой  

решения конкретных 

задач (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное время 
УК-2.4 Публично 

представляет результаты 

решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1 Применяет знание 

о собственных ресурсах и 

их пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и 

т.д.) для успешного 

выполнения порученной 

работы 

 

Уметь: 

планировать 

перспективные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда; 

Знать:  

средства реализации 

намеченных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

Владеть:  

навыками оценивания 

продуктивности 

полученного 

результата и 

эффективности 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач 

УК 6.2 Понимает важность 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

 

УК 6.3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

 

УК 6.4 Критически 

оценивает продуктивность 

полученного результата и 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач 
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УК 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе; 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и умений 

 

  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего часов 

3 семестр 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

36 36   

Учебные занятия лекционного типа 2 2   

Практические занятия     

Лабораторные занятия     

Иная контактная работа  34 34   

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 
27 27   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
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Раздел 1.1 Рынок труда: 

сущность, элементы, механизм 

функционирования 

36 14 18 1   17 

Раздел 1.2 Технологии 

эффективного трудоустройства 
36 13 18 1   17 

Контроль промежуточной 

аттестации 
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Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72 27 36 2   34 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1.1 Рынок 

труда: сущность, 

элементы, механизм 

функционирования 
14 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 

Технологии 

эффективного 

трудоустройства 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 12  11  4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 12  11  4   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования 

Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к анализу рынка труда 

и научиться использовать их  в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Особенности 

рынка труда. Элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. Классификация рынков труда. 

Механизм функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Сегментация рынка 

труда. Молодежный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий 

капитал. Карьера. Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкуренция на рынке труда. 

2. Основные модели национальных рынков труда. 

3. Современные тенденции развития молодежного рынка труда 

Тема 1.2. Занятость и безработица 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Виды занятости. 

Современные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. 

Причины безработицы. Виды безработицы.  Социально-экономические последствия 

безработицы. Безработица как социально-психологическая проблема. Социальная поддержка 

безработных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Занятость населения как объект государственного регулирования 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике 

3. Особенности занятости студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства 

Цель: сформировать целостную систему знаний об инструментах поиска работы, 

овладеть навыками поиска работы и проведения мониторинга рынка труда. 

Тема 2.1. Поиск работы: выбор стратегии и основные инструменты 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Поведение на рынке труда. Оценка 

конкурентоспособности. Стратегии поведения на рынке труда. Концепция «карьерных 

якорей» Э.Шейна.  Принципы формирования карьерных целей.  Профориентация. 

Самомаркетинг. Мониторинг рынка труда. Выбор работодателя. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления самомаркетинга на рынке труда. 

2. Пути повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

3. Факторы, определяющие выбор стратегии поведения при поиске работы. 
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Тема 2.2. Методы эффективного трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этапы поиска работы. Поиск вакансий. Источники информации о вакансиях. 

Обращение в кадровые агентства. Обращение в Государственную службу занятости 

населения.  Использование интернет-ресурсов.  Superjob.ru, Hh.ru. Социальные сети и 

профессиональные сообщества. Типичные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды 

резюме. Структура резюме. Правила оформления резюме. Переписка с работодателем. 

Собеседование. Интервью при приеме на работу. Психологические особенности 

прохождения интервью. Тестирование. Правовые аспекты трудоустройства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные документы при приеме на работу 

2. Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем. 

3. Карьерное портфолио. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

РАЗДЕЛ 1 

Форма - реферат 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 

2. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

3. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

4. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

5. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

6. Дифференциация мотивационных предпочтений работников различных категорий. 

7. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

8. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

9. Взаимодействие компании с кадровыми агентствами. 

10. Взаимодействие компании с органами Государственной службы занятости 

населения. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Форма – творческая работа 

Необходимо провести обзор вакансий в определенном сегменте рынка труда.  

Рекомендуется использовать Superjob.ru, Hh.ru. 

Ответить на вопросы: 

- Насколько востребованы на рынке труда такие специалисты?  

- На какие должности они могут претендовать?  

- Какова минимальная, максимальная, средняя зарплата? 

- Каковы основные требования, предъявляемые к данным специалистам?  

- Чем конкретно может заниматься такой специалист в организации? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля - тестирование 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля: тестирование 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дисциплине, 

утверждаемых ежегодно факультетом. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по 

решению задачи 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует 

и выбирает информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Этап 

формирования 

умений 

УК- 1.3 Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивает их 

преимущества и риски 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 
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УК-1.4 Грамотно, 

логично,  

аргументировано 

формирует 

собственные суждения 

и оценки; отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т. д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

опыта 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи 

УК-2 

Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач 

в рамках поставленной 

цели работы, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач 

Этап 

формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2.2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

Этап 

формирования 

умений 
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УК-2.3 Качественно 

решает конкретные 

задачи (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное время 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК-2.4 Публично 

представляет 

результаты решения 

задач исследования, 

проекта, деятельности 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК 6.1 Применяет 

знание о собственных 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы 

 

Этап 

формирования 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК 6.2 Понимает 

важность планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

 

Этап 

формирования 

умений 
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УК 6.3 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

УК 6.4 Критически 

оценивает 

продуктивность 

полученного 

результата и 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач 

 

УК 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе; 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и умений 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-1, УК-2, УК-

6 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 
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( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

УК-1, УК-2, УК-

6 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

УК-1, УК-2, УК-

6 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач на 
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компьютере, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) "Технологии трудоустройства" 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Рынок труда: сущность и функции. 

2. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

3. Виды безработицы. 

4. Конкуренция на рынке труда. 

5. Социально-экономические последствия безработицы. 

6. Классификация занятости. 

7. Основные элементы рынка труда. 

8. Современные подходы к изучению рынка труда. 

9. Концепции маркетинга рабочей силы. 

10. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

11. Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.  

12. Государственная  служба занятости населения и ее функции.  

13. Роль частных  структур занятости на рынке труда.  

14. Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения. 

15. Взаимодействие организации с частными структурами занятости. 

16. Взаимодействие организации с учебными заведениями. 

17. Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-

работодателями в странах с развитой рыночной экономикой. 

18. Функции и направления деятельности кадровых агентств. 

19. Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств. 

20. Роль государства в регулировании занятости подростков. 

21. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

22. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

23. Активная и пассивная политика занятости населения в России. 

24. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

25. Технологии деятельности кадровых агентств. 

26. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

27. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

28. Сущность и элементы самомаркетинга на рынке труда. 

29. Общие правила составления резюме. 

30. Подготовка к собеседованию с работодателем 
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Аналитическое задание  

Пример 

Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и 

частных структур занятости в России. 

№  Государственная служба 

занятости населения  

Кадровые агентства 

1 Роль и задачи на рынке труда   

2 Основные виды услуг   

3 Основные получатели услуг   

4 Финансовые условия получения услуг   

5 Позитивные и негативные стороны 

деятельности 

  

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для  зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова, А. В. Петропавловская. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 575 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14217-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496601   

2. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. 
Лапшова [и др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-8761-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489420  
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8176-6. 

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

https://urait.ru/bcode/489142  

2. Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для вузов / Н. С. 

Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489221  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

https://urait.ru/bcode/496601
https://urait.ru/bcode/489420
https://urait.ru/bcode/489142
https://urait.ru/bcode/489221
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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 методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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− 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 каждому виду работы. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине (модулю). Попытки освоить дисциплину 

(модуль) в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к зачету по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.True Conf(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) «Технологии трудоустройства» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство»  

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (компьютер, 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 (компьютер, видеопроекционное оборудование, 

средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых игр, ситуационных 

задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана со 

специальностью  «Актер драматического театра и кино», реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета управления на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 

52.05.01 «Актерское искусство», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 1128 от 16.11.2017 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 26.11.2020 № 

1456 «О внесении изменений в федеральные образовательные 

стандарты высшего образования» 

Протокол  

№ 12 

от «22» июня 

2021 года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы   

 

Протокол 

заседания УС 

факультета  

№ 9 

от «28» апреля 

2022 года  

01.09.2022 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.11.2017 № 1128, профессионального стандарта 01.003 "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" от 22 сентября 2021 года №652н, профессионального 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы специалитета  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части 

факультатива, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по специальности 52.05.01 Актерское искусство  

 очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

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

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 
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письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 

Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском  языке 

при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    
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Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр _2) 

Раздел 1.  63 27 36 6  14  

 

 16  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14  
 

 16  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1, семестр 2 

Раздел 1. 27 6 
 

15 
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Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 6 

 
15 

 
6 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   

 Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 
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Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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формирования 

знаний. 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК 4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

УК 4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы речевых 

культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 
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черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 
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фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

2. Козырев  В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026  

 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  

 

5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-

9765-0919-1.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.2.1. Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  http://www.gramma.ru 

4. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы специалитета  по специальности  52.05.01 Актерское искусство используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

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

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

  

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и 

направлений, сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, 

политика памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, 

памятник истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-

культурный ландшафт, и др. 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного 

взгляда на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки 

информации о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах 

сохранения и передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы специалитета  

 

Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по специальности 

52.05.01 Актерское искусство очной формы обучения. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 

ряда культурных 

традиций мира.  

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
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Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

16 6 10 2 4 
 

4 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4 
 

4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

9 4 5 1 2 
 

2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

7 4 4 1 1  2 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 
 

16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

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 Всег Виды самостоятельной работы обучающихся 
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о
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о
н
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о
л
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Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11 
 

8 
 

8 
 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-
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государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически 

упорядоченных представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  
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4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   

 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 

3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

  

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 
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(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в Советском 

Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 
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4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем этапе 

его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  

7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг 

истории Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из 

направлений воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические 

инициативы России: содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности 

европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение в странах Восточной Европы 

советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией 

нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”.  

4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти 

для будущего Европы”.  
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5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года 

памяти и славы (2020). 

9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения 

Петра I.  

5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  



 
14 

6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
  

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  

Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

  

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  

 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  

 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 

 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 

 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   

 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  

 

 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 
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Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  

 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  

 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 

  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  

 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  

 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 

9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 

 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

информационной и социокультурной глобализации? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью 

для  ваших сверстников? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  
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3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 

10. Театр – инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 

15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 

к разделам 1-4: 

 

1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 

2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОНЯТИЙ "КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В 

ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-

55 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 

4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 

5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 

6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год 

исторической памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. 

С.499-502. -  [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 

7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

ЕВРОПА, РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 
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8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. 

№1(41). С.229-241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный 

ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 

10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 

11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // 

Политическая наука. 2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 

12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  

ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, 

ФИЛОЛОГИЯ. 2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 

13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 

14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 

15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

РОССИИ: РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; 

Ответственный редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 

16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 

17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую 

мировую войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // 

Актуальные проблемы истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. 

Сб. материалов всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию начала 

Первой мировой войны. Тюменский государственный университет. 2015. С. 112-119. 

- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 

18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 

19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. С.86-120. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 

20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 

21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III 

Черноморской международной научно-практической конференции Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. 

Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 

22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 1. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое единство, 

материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 

2. М. Хальбвакс 

3. П. Нора 

4. Я. Ассман 

5. А. Ассман 

 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 
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3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения к 

прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политика прошлого 

4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают для 

того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность государства и 

других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной 

инфраструктуры и образовательной политики». 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков настоящего 

через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка и разрыва: 

1. Обосновывающая  

2. Контрапрезентная 

3. Просветительская 

4. Героическая 

3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний траур имеет 

большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 

усилия»: 

2. Б. Андерсон 

3. Э. Хобсбаум 

4. Э. Ренан 

5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 

1.   Б. Андерсон 

2. Э. Хобсбаум 

3. Э. Ренан 

4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр основ, 

нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 4. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с помощью 

которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации 

исторических событий как доминирующие»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 
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2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской 

войне в Испании: 

1. Долина Павших 

2. Памятник Примирения  

3. Памятник Мира 

4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования 

нацисткой Германии: 

1. Геноцид 

2. Холокост 

3. Этноцид 

4. Апартеид 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

 (9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения:  

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  

(0-6) баллов. 
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УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией:  

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании:  

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: (0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер исторической 

памяти.  

2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический («памятник 

как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; познавательный. 

“Места памяти” П.Нора. 

3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  

4. “Политика памяти” и историческая политика.  

5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  

6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 

7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская идентичность: 

проблемы сопряжения. 

8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического образования и 

историко-культурного просвещения.  

9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании программ 

патриотического и гражданского воспитания.  

10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой модели 

школьного курса истории России.  

11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как мировоззренческая 

основа отбора содержания исторического материала. 

12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской Федерации и 

составная часть международных отношений в современном мире.  

13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  

14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в ослаблении 

влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 

15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 

16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до “брежневского 

застоя”. 

17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного противоборства 

в современном мире: цели и основные акторы. 

18. Институциализация исторической политики в современной Европе. “Мемориальные 

законы” как инструмент исторической политики. 

19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 

20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 

21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 

22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о Второй 

мировой войне.  

23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как фактор 

“войн памяти”. 

24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 

25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е годы 

26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 

27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент миропроектной 

конкуренции в современном мире. 



 
25 

28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 гг. в 

контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до 

настоящего времени. 

30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный 

полк”.  

31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как форма 

противодействия “героизации” нацизма. 

32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в современной 

Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 

33. Историческая политика в контексте национальных интересов 

34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 

35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология исследования 

«мест памяти» 

36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 

37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 

38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической политике. 

39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической политике. 

40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти.  

41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  

42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой войне. 

43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской идентичности.  

45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 

47. Память о Гражданской войне в США.  

48. Память о Гражданской войне в Испании. 

49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном дискурсе.  

 

Аналитическое задание: 

1. Анализ видео (аудио)-источника.  

 

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 

 

2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 

- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 
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тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 

   

 

4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 

относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  

(1) обоснование древности национальной истории;  

(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 

(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 

(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 

(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 

(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 

Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  

 

5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 

 

 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  
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 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  

 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 

2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 

3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 

4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности 

// Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 

5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 
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6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 

7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 

9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 

8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 

2010. №1-2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 

9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 

10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 

2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 

3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 

4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 

5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 

6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 

7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-

е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   

№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 
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8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 

9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 

10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 

11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 

14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 
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64. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. Вып.2. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43125557&selid=43125569 

65. Рожнева С.С. ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 

ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ // ХХ ВЕК И РОССИЯ: ОБЩЕСТВО, РЕФОРМЫ, 

РЕВОЛЮЦИИ. 2018. №6. С.42-53. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=35666734 

66. Рулинский В.В. "ПРОБЛЕМА ВИНЫ" В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ТОТАЛИТАРИЗМА: О ПОЛЬЗЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА // Труды по россиеведению 2014. 

№5. С.186-208 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24336801 

67. Рулинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за 

нацистские преступления // Вестник славянских культур. 2013. № 1 (XXVII). С. 46-

56.[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24307807 

68. Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности 

формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11790785 

69. Сенявская Е.С., Сенявский А.С. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОБРАЗ ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОПОЛИТИКИ  // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С.299-310. - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=12838311 

70. Сидорова О.Г.  Изображение Крымской войны в английской литературе // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 

130(3). С. 106-113. [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22614966 

71. Сидорова Т.Ю. Политика памяти о Холокосте в современной России: 

особенности и перспективы, 2000-2021 гг. //Гуманитарный акцент. 2022. №1. С.56-59 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=49529514 

72. Смирнова Т.А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918–1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 4. Том I (Гуманитарные науки). с. 95-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22844648 

73. Соколова М.В. ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГРАНИЦЫ 

ПОНЯТИЯ // 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2013. Т.2. №1. С.92-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https:elibrary.ru/item.asp?id=20386765 

74. Титов В.В. ОБРАЗЫ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ" КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

НАЦИОНАЛЬНО -ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  

МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 

76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 

77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 

78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 

79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 

80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 

   

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета по специальности   52.05.01 Актерское 

искусство  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

5.6 Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся 

в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

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

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

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

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», 

«личность коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд 

на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое 

включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное 

просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного 

поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания 

антикоррупционных стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства 

массовой информации, высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой 

области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 

предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 

участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, 

органов прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета.  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной образовательной программы по специальности 52.05.01 Актерское 

искусство. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего специалиста. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета, соотнесенные  с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой специалитета по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  

 

УК-10.1 знает 

принципы 

правового 

регулирования и 

основные 

антикоррупцион

ные нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

Владеть 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, 

формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику 
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навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 

Владеть: 

основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 

Уметь: 

 применять 

полученные знания в 

практических ситуациях 

для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 

- навыками анализа и 

решения основных 
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правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 

 

   
УК-11.2.  

Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  

- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыком анализа 

определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    
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Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

5 2 3 1  1    1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

13 6 7 2  1    4 

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

6 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
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

правовые акты.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  
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Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 
тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 13 
 

8 
 

6 
 

 

 

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

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 

коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 
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Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 

№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   



 
14 

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный 

ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на 

примере конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

коррупции и теневой экономики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-

политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  
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4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 
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Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Название нормативного правового 

акта 

Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 

  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ Определение Источник определения Анализ определения 
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п/п 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и 

дайте их классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, 

выявляемые в сфере государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто 

совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные 

правонарушения. 
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Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и 

конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 

4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 

6. Факторы развития теневой экономики. 

7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 

8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 

9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  

10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в 

УИС. 

11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 

12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 

13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 

15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 

17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 

19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  

20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  

21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  

22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 

23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  

24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  

25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  

26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  

27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  
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29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  

30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики ее деятельности. 

31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Цель: изучение личности коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 
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Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее 

следующие элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 

– правовое просвещение; 

– воспитательная работа; 

– латентность коррупции; 

– правовой нигилизм; 

– ротация кадров; 

– совершенствование системы социального обеспечения; 

– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 

– усмотрение должностного лица при принятии решений; 

– оперативно-розыскная деятельность; 

– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 

– низкий уровень правосознания; 

– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 

– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 

– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 

– выраженное социальное неравенство; 

– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории и 

практики антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, формы 

антикоррупционной деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной деятельности; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать практику 

антикоррупционной деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

Этап формирования 

навыков и получения 
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внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися антикоррупционной 

деятельности 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 

 ответственность за 

коррупционные правонарушения;  

 меры профилактики коррупции 

и предупреждения коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 применять полученные знания 

в практических ситуациях для 

выявления и устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 

- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в т.ч. 

в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

(0-6) баллов. 
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УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.  

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 

4. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

5. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

6. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского общества. 

7. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  
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8. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.  

9. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

10. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

11. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

12. Раскройте национальный план противодействия коррупции: его содержание и 

значение.  

13. Проанализируйте нормы трудового законодательства в сфере противодействия 

коррупции.  

14. Опишите нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

15. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы. 

16. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

17. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия 

коррупции. 

18. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 

20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  

22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  

23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  

28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  

32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  

33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  

34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  

37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 

38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 
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40. Определите организацию выполнения требований Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 

целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 

осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 

в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 
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ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 

Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/497557 (дата обращения: 02.11.2022). 

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

5. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 

С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-

практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 

7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 

С. 27–32. 
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8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-

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

https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 

14. – № 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 

№ 46. – С. 469–480. 
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21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

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) «Основы противодействия коррупции» 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем: 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека 

онлайн» 

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/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

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

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

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

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация).  
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