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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем 

и способов их разрешения; овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики; показ ее методологической и мировоззренческой значимости 

для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры 

будущего специалиста на основе обширного исторического и современного материала, 

анализа постановки и решения ―вечных философских проблем человечества 

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

Дисциплина (модуль) «Философия» 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) «Философия» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): 

«История», «Социология».  

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

навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Педагогика и психология искусства»,  

«История и теория культуры». 

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:  

• Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

• Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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 анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Уметь: работать с 

оригинальными и 

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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп 

Знать: культуру и 

традиции разных 

социальных групп 

для познания и 

духовного 

освоения мира 
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УК 5.2 Демонстрирует 

знание истории развития 

России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно философском 

и этико-эстетическом 

контексте; проявляет 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и различным 

социокультурным 

традициям 

Уметь: 

удовлетворять 

социокультурные 

потребности 

разных социальных 

слоев 

УК 5.3 Умеет толерантно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

Владеть: приемами 

ведения дискуссии, 

полемики, диалога 

с людьми в целях 

социальной 

интеграции 

 

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 0 0    

Лабораторные занятия 0 0    

Иная контактная работа 20 20    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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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
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
36 18 18 8  0 10 

Тема 1. Генезис 

философии. Античная 

философская мысль 

8 4 4 2  0 2 

Тема 2. Философия 

Нового времени 

4 2 2 1  0 1 

Тема 3. 

Западноевропейская 

философия XIX – XX вв. 

6 3 3 1  0 2 

Тема 4. Русская 

философия: история и 

современность 

6 3 3 1  0 2 

Тема 5. Особенности 

философского знания. Место 

философии в системе 

духовной культуры 

8 4 4 2   2 

Тема 6. Понятие бытия и 

варианты онтологии 

4 2 2 1   1 

Раздел 2. ТЕОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
       

Тема 1. Основные проблемы 

и исторические варианты 

гносеологии. 

8 4 4 2  0 2 

Тема 2. Основные проблемы 

философской антропологии 
4 2 2 1  0 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Тема 3. Проблемное поле 

социальной философии 
6 3 3 1  0 2 

Тема 4. Культура и общество 6 3 3 1  0 2 

Тема 5. Философия истории 8 4 4 2  0 2 

Тема 6. Исторический 

прогресс 
4 2 2 1  0 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 36 
18 

(9+9) 
18 8   10 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72 

36 

(27+9) 
36 16   20 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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о
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 

ИСТОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

ТЕОРИЯ 

ФИЛОСОФИИ 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем, 

часов 
36 16   16   4   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

 

 

 



3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Цель: изучение генезиса и развития философских идей как в европейской традиции от 

Античности до наших дней, так и в России, необходимого для формирования следующих 

компетенций: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Практические навыки: приобретение навыков работы с первоисточниками и 

справочной литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и 

методической базы для изучения специальных дисциплин; навыков применения философских 

знаний в различных сферах профессиональной и общественной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы 

эллинизма. Влияние античной философии на содержание и направленность европейской 

мысли. Роль античной философии в становлении европейской цивилизации. 

 Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы философии 

данного периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория общественного 

договора. Основные положения трансцендентального идеализма Канта. «Абсолютный 

идеализм» Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха.   

Основные положения диалектического материализма как философии марксизма. 

Позитивизм. Основные идеи и представители. Возникновение и сущность «философии 

жизни». Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». Зарождение философии 

психоанализа. Основные понятия учения З. Фрейда.  Феноменология как метод анализа 

чистого сознания. Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как 

«практика философского мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм. 

Особенности возникновения и становления русской философской мысли. 

Древнерусское философствование. Философская мысль русского Просвещения. Важнейшие 

течения в философии XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; почвенничество, 

теории культурно-исторических типов и «византинизма; проникновение и развитие 

марксистской философии в России (Плеханов Г.В., Ленин В.И.); русская философия 

всеединства (основные положения философии В.С. Соловьева). Русская философия конца XIX 

– начала XX веков: философия Н.А. Бердяева; русский космизм (философия «Общего дела» 

Н.Ф. Федорова), социальная философия С.Л. Франка. Современное состояние философской 

науки в России. 

Тема 1.1 Генезис философии. Античная философская мысль 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки античной философской мысли 

2. Ранняя греческая философия 

3. Философия софистов и Сократа 

4. Философия Платона 

5. Философия Аристотеля 

6. Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев  
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Тема 1.2 Философия Нового времени 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные проблемы философии Нового времени 

2. Эмпиризм Ф. Бэкона 

3. Рационализм Р. Декарта 

4. Теория общественного договора 

5. Агностицизм И. Канта 

6. Диалектика Г. Гегеля 

7. Материализм Л. Фейербаха 

8.  

 Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв.  

1. Марксистская философия 

2. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 

3. Позитивизм 

4. Философия психоанализа 

5. Феноменология и философская герменевтика 

6. Философия экзистенциализма 

7. Модернизм и постмодернизм в философской мысли 

8. Философские системы В.С. Соловьева 

9. Русская религиозная философия XX века 

 Тема 1.4 Русская философия: история и современность 

1. Становление русской философии (IX-XII вв.) 

2. Философия в России XVIII века 

3. Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в. 

4. Философские системы В.С. Соловьева 

5. Философия русского космизма 

6. Русская религиозная философия XX века 

7. Философия марксизма в России 

 

Тема 1.5 Особенности философского знания. Место философии в системе 

духовной культуры 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии 

2. Структура философского знания 

3. Типология философских учений 

4. Истоки философии 

5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения  

 

Тема 1.6  Понятие бытия и варианты онтологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Бытие как существование. Формы бытия  

2. Понятие субстанции и субстанциональности бытия  

3. Онтологические модели бытия  
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4. Понятие развития 

5. Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм 

Пространственно-временные 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре  

2. Атомизм Демокрита и Эпикура  

3. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель)  

4. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной 

философии  

5. Особенности философии Р. Декарта  

6. Французский материализм XVIII века  

7. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль  

8. Философия И. Канта  

9. Система и метод философии Гегеля  

10. Философский материализм Л. Фейербаха  

11. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика  

12. Этапы и основные черты русской философии  

13. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 

14. Философская герменевтика. 

15. Основные идеи социальной философии О. Конта. 

16. Органическая теория Г. Спенсера. 

17. Социальная философия Э. Дюркгейма. 

18. Социальная философия М. Вебера 

19. Марксистская социальная философия. 

20. Особенности русской философии 

21. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона 

22. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности России 

23. Основные положения философии М.В. Ломоносова 

24. М.М. Щербатов о государственном устройстве 

25. Либеральные идеи П.Я. Чаадаева 

26. А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства 

27. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 

28. Философия Л.Н. Толстого 

29. Учение о всеединстве В.С. Соловьева 

30. Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова 

31. Философия любви В.В. Розанова 

32. Проблема свободы в философии Н. Бердяева 

33. С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия 

34. С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве 

35. И.А. Ильин: философия духовного опыта 

36. Основные положения евразийства 

37. Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова 

38. Философия политики В.И. Ленина 

39. Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева 

40. Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного 

41. Идея диалога М.М. Бахтина 
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42. Новый гуманизм И.Т. Фролова 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

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 2 ТЕОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Цель: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 

в круг философских проблем, формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования, необходимого для 

формирования следующих компетенций: способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-

1); способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 

Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как 

существования: материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, 

субъективно-идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности бытия. 

Метафизическое и диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. 

Иерархические модели бытия. 

Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных 

уровней метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения познания, 

природы знания, характеристики и критериев истины, взаимоотношения субъекта и объекта 

познания; проблема анализа познавательных возможностей человека, сущностной 

характеристики сознания, проблема нахождения основания достоверного знания. 

Агностицизм. Скептицизм. 

Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, социального и 

духовного в человеке. Понятия индивида, личности и индивидуальности. Исторические типы 

личности. Основные этапы социализации личности. Личность и общество. Личность и 

культура. Соотношение воспитания и самовоспитания, факторов макро- и микросреды в 

развитии личности. Гуманизм как мера общественного прогресса, как признание 

ответственности человека за бытие человеческого рода и свою собственную судьбу, критерий 
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оценки деятельности людей, социальных институтов и организаций. Причины кризиса 

гуманизма. Угроза антропологической катастрофы: сущность, возможные пути ее 

преодоления. 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: 

сходства и различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная 

целостная система. Проблема метода в социальной философии. Особенности применения 

всеобщих методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход, 

синергетика. Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 

Особенности функционирования и развития общества с позиций диалектики. Исторический 

опыт применения диалектики к анализу общества. 

Место философии культуры в системе современного философского знания. 

Возникновение и развитие философии культуры как самостоятельной области философского 

знания. Эволюция понятия культуры. Многозначность и полифункциональность понятия 

"культура". Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе: 

объектно-предметная и субъектно-личностная. Социальная детерминация и социальные 

функции культуры. Многообразие культур в истории общества, различные типы их 

взаимодействия. Закономерности развития культуры. Проблема диалога культур в прошлом и 

настоящем. Глобализация и судьбы культур народов мира. Культура и развитие человека. 

Человек как творец и как творение культуры, как создание человеком самого себя в процессе 

деятельности. Культура как мера развития человека и общества.  

Проблематика философии истории - логика развития общественного бытия, человеческого 

общества как целостной развивающейся системы, единство и многообразие исторического 

процесса, исторический детерминизм и общественный прогресс. Философская идея истории - 

как "исторического самосознания эпохи" - выдвижение адекватного эпохе проекта (идеала) 

совершенного общества, обоснование единства и целостности исторического процесса: 

прошлого, настоящего и будущего. 

Человек как субъект истории. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая 

личность, вождь. Многообразие оценок и проблема их объективности. Различные 

интерпретации смысла истории в философской мысли. Понятие цивилизации: многозначность 

определений. Цивилизационный взгляд на исторический процесс: альтернативность или 

дополнительность? Культурная матрица как основа целостности цивилизации. 

Типологические ориентиры современной истории. Трансформации классического 

(индустриального) капитализма. Идея социализма в современной истории. Идея социализма и 

практика "реального социализма" в ХХ в. Противоречивый характер прогресса. Социальная 

цена прогресса. Критерии общественного прогресса - экономический, социальный, 

антропологический, цивилизационный. Прогресс и регресс в истории. Место социальной 

революции в историческом процессе. Застойный тип общественной жизни. Понятие автаркии. 

Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического развития общества. 

Необходимость нового понимания общественного прогресса в условиях глобализации. 

 

 Тема 2.1 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема сознания. Структура сознания  

2. Сознание и познание. Объект и субъект познания 

3. Понятие истины. Истина и мнение  

4. Проблема критерия истины  

5. Исторические варианты гносеологии  

6. Виды знания. Понятие науки 

7. Развитие науки. Понятие научной революции 

 



 15 

Тема 2.2  Основные проблемы философской антропологии 

           Вопросы для самоподготовки:  

1. Единство природного, социального и духовного в человеке.  

2. Понятия индивида, личности и индивидуальности. 

3. Деятельностная сущность общественного человека. 

4. Социальные ценности и социализация личности. 

5. Личность и культура. 

6. Проблема смысла жизни: многообразие интерпретаций 

7. Причины кризиса гуманизма. 

 

Тема 2.3  Проблемное поле социальной философии. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Своеобразие ценностной социальной философии.  

2. Возможности применения синергетики к динамике развития общества. 

3. Специфика социального познания. 

4. Соотношение социальной философии и социологии. 

5. Естественнонаучные идеалы и развитие социального знания. 

6. Суть социологизации социальной философии. 

7. Объяснение и понимание в социальном познании. 

2.4  Культура и общество 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Сравнительный анализ существующих подходов к культуре. 

2. Культура и свобода 

3. Детерминация общества уровнем развития культуры. 

4. Культура и нравственность.  

5. Материалистическое толкование культуры.  

6. Религиозное толкование культуры.  

7. Время и вечность в культуре.   

8. Воспитательная функция культуры. 

9. Культура и общество. Единство общественной жизни и культуры.  

10. Культура как основа понимания общества и исторического процесса.  

 Тема 2.5  Философия истории 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема теоретической содержательности и объективности исторического факта. 

2. Различные типы исторического знания.  

3. Объяснение и понимание в историческом познании. 

4. Различные точки зрения на природу исторического знания  

5. Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, 

индивида 

6. Уровни исторического сознания и самосознания.  

7. Историческое время и историческое пространство. 

8. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь.  

9. Понятие исторического субъекта, его отличие от социального субъекта.  

10. Роль государства в развитии общества.  

Тема 2.6  Исторический прогресс 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Человек как субъект истории.  

2. Роль личности в истории: герой, критически мыслящая личность, вождь.  

3. Различные интерпретации смысла истории в философской мысли.  

4. Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность в истории.  

5. Смысл истории и цель истории.  

6. Различные интерпретации исторического процесса - циклическое, линейно-

поступательное (прогрессистское), многовариантное, постмодернистское развитие. 

7. Марксова концепция периодизации всемирной истории и место в ней категории 

"общественная экономическая формация".  

8. Понятие цивилизации: многозначность определений.  

9. Типы цивилизаций в человеческой истории.  

10. Ускорение темпов общественного прогресса в ходе исторического развития 

общества. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе  

2. Философия и мировоззрение  

3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика  

4. Бытие как философская проблема. 

5. Философское понятие материи. Основные формы существования материи. 

6. Природа и сущность сознания. 

7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории 

диалектики. 

8. Закон единства и борьбы противоположностей. 

9. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений. 

10. Закон отрицания отрицания. 

11. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 

12. Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 

13. Диалектика процесса познания. 

14. Проблема истины в философии. 

15. Практика и ее роль в процессе ее познания. 

16. Особенности социального познания. 

17. Социальный эксперимент: его содержание и возможности. 

18. Сущность и динамика социально-исторического процесса  

19. Деятельность людей и законы общественного развития  

20. Общественный прогресс и его критерии  

21. Общество как социальная система  

22. Духовная жизнь общества и ее основные элементы  

23. Общественное сознание и его структура  

24. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь  

25. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь  

26. Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса  

27. Политическое сознание  

28. Правовое сознание  

29. Нравственное сознание  

30. Свобода совести и роль церкви в современных условиях  

31. Проблема человека в истории философии  
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32. Человек как единство духовного, биологического и социального  

33. Личность и общество: свобода и ответственность личности  

34. Категория ответственности: философские аспекты  

35. Проблема потребностей и интересов личности  

36. Социальные отношения и социальные интересы личности и общества  

37. Проблема ценностей в философии  

38. Жизнь как ценность в структуре социального бытия  

39. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества  

40. Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека 

41. Будущее: методы и средства философского осмысления  

42. Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

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 

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 
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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-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Этап формирования 

знаний 

УК 5.2 Демонстрирует знание 

истории развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно философском и 

этико-эстетическом контексте; 

проявляет уважительное 

отношение к историческому 

наследию и различным 

социокультурным традициям 

Этап формирования 

умений 

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1, УК-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 
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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. 

 

УК-1, 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: 

[7-8) баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

УК-1, УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 
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владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: 

(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] балла. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  

2. Миф как объект философской рефлексии.  

3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   

4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 

5. Античная философия (общая характеристика).  

6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  

7. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  

8. Философия Платона. Притча о пещере. 

9. Учение Платона об идеальном государстве.  

10. Атомистика Демокрита.  

11. Метафизика Аристотеля.  

12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).  

13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  

14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт). 

15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  

16. Философия И. Канта  

17. Метод и система Г. Гегеля.  

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  

19. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и теория 

отчуждения.  

20. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.  

21. Позитивизм. Представители и основные идеи. 

22. Основы философской герменевтики.  

23. Психоаналитическая антропология З. Фрейда     

24. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  

25. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  
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26. Общая характеристика русской философии XX в. 

27. Философская система В.С. Соловьева. 

28. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский 

29. Принципы и категории онтологии. 

30. Понятие материи в философии и науке. 

31. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 

32. Идея развития в философии. 

33. Исторические формы диалектики. 

34. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и 

категории диалектики. 

35. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 

36. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 

37. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  

38. Формы и уровни познания.   

39. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 

40. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 

41. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 

42. Общество как целостная система. Структура общества. 

43. Духовная жизнь общества. 

44. Специфика социального познания. 

45. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 

46. Проблема прогресса  

 

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

и т.д.): 

1. Сравните идеалы государственного устройства Платона и Аристотеля. 

2. Сопоставьте взгляды К.Маркса и Н.Бердяева на проблему социального равенства 

3. Сравните идеалы государственного устройства Августина Блаженного и Фомы 

Аквинского. 

4. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для 

того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей 

окончательно превратиться в ад». 

5. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и 

божественный исток. Он есть действие божественного начала в замутненной 

природной среде, преломление абсолютного начала в относительном». ( Бердяев Н. А 

Философия неравенства. М., 1990, с. 83) 

6. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К.Маркса. 

7. Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в 

человеческом общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой 

свободы, что оно предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от 

моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. 

Философия неравенства. М., 1990, с. 90). 

8. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 

может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но 

творить жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни 
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гомункула в реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и 

существующей. Этот божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть 

основа всей natura naturata». (Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 

1993, т.1,  С. 161) 

9. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была 

поделена на пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – 

рабовладельческая – феодальная – капиталистическая – коммунистическая. 

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 

10. Как решают проблему личности в марксизме и экзистенциализме. 

11. Дайте свой комментарий к словам Г.Риккерта: «В истории «развитие» ведь всегда 

означает возникновение чего-то нового, до сих пор еще нигде не бывшего. А так как в 

понятие закона входит лишь только то, что всегда можно рассматривать таким образом, 

как будто бы оно повторялось любое число раз, то поэтому понятие исторического 

развития и понятие закона взаимно исключают друг друга».  Риккерт Г. Философия 

истории // Философия жизни. – Киев, 1998, С.196 

12. Прокомментируйте слова Н. Бердяева: «Культура родилась из культа. Истоки ее – 

сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с 

жизнью религиозной. Так было в великих древних культурах, в культуре греческой, в 

культуре средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура – благородного 

происхождения. Ей передался иерархический характер культа. Культура имеет 

религиозные основы. Это нужно считать установленным с самой позитивно-научной 

точки зрения. Культура символична по своей природе. Символизм свой она получила 

от культовой символики. В культуре не реалистически, а символически выражена 

духовная жизнь. Все достижения культуры по природе своей символичны. В ней даны 

не последние достижения бытия, а лишь символические его знаки. Такова же природа 

культа, который есть  прообраз  осуществленных  божественных  тайн»1. 

13. Сравните взгляды на личность в марксизме и персонализме. 

14. Сопоставьте социальные идеалы Т.Мора и Т.Капанеллы. 

15. Сопоставьте социальные идеалы Платона и Т.Кампанеллы. 

16. Сравните идеалы государственного управления В.Соловьева и Августина Блаженного. 

17. Сравните теорию общественного договора Т.Гоббса и Дж.Локка. 

18. Раскройте смысл слов И.Канта: «приобретение разумным существом возможности 

ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) – это культура..  

19. Сопоставьте теорию этноса Л.Гумилева и К.Маркса. 

20. Согласно А.Тойнби, культура представляет собой «душу, кровь, лимфу, сущность 

цивилизации. Как только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного 

развития, она немедленно начинает впитывать элементы чуждой культуры. Культурное 

влияние оказывается куда более благодатным и полезным, чем заимствования в 

экономическом или же политическом плане». Дайте свой комментарий. 

21. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Фомы Аквинского. 

 

1  Бердяев Н. Философия неравенства. – М., 1990, С. 248 
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22. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Лао-цзы. 

23. Дайте свой комментарий словам Н.Бердяева: «... История должна кончиться. Мир 

должен вступить в такую высокую действительность, в такое целостное время, в 

которых разрешится проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический 

конфликт этой индивидуальной судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой 

исход. История есть прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба, как 

трагическая судьба. Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь 

последний, всеразрушающий акт. В трагедии неизбежен катарсис. История не имеет 

бесконечного развития в нашем времени, не имеет закономерности природных явлений 

именно поэтому, что история есть судьба. Таков последний вывод и последний 

результат метафизики истории». (Бердяев Н.Смысл истории. М, 1990, С.160-161). 

24. Сопоставьте взгляды Н.Макивелли и Конфуция на методы правления. 

25. Сопоставьте идеалы государственного управления Аристотеля и Фомы Аквинского. 

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. 

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 дифференцированного зачета: 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 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; 

7-8 – 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; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 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. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493378  

2. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, В. 

П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09058-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/494760  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г.  Общая философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01346-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/489673  

2. Спиркин, А. Г.  История философии : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08379-8. 

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

https://urait.ru/bcode/489800  

 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/493378
https://urait.ru/bcode/494760
https://urait.ru/bcode/489673
https://urait.ru/bcode/489800
https://uisrussia.msu.ru/
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гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/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) «Философия» предполагает изучение 

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

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

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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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к 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  
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Философия» 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) «Философия» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного 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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Освоение дисциплины (модуля) «Философия» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме  

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Философия» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Философия» 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) «Философия» 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 заключается в получении обучающимися теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а также 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации 

с последующим применением в профессиональной сфере практических навыков по 

формированию творческого начала, способности решать через средства научной информации 

исследовательские задачи. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического процесса, 

этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

Дисциплина (модуль) История 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): «Философия», 

«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 и общепрофессиональных компетенций: УК-5 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 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1 Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

Знать: культуру и 

традиции разных 

социальных групп для 

познания и духовного 

освоения мира 

УК 5.2 Демонстрирует 

знание истории 

развития России в 

мировом историко-

культурном, 

религиозно 

философском и этико-

эстетическом 

контексте; проявляет 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

различным 

социокультурным 

традициям 

Уметь: удовлетворять 

социокультурные 

потребности разных 

социальных слоев 

УК 5.3 Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

Владеть: приемами 

ведения дискуссии, 

полемики, диалога с 

людьми в целях 

социальной 

интеграции 

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  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работ 20 20    

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
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 (семестр 1) 

Раздел 1.1 Россия IX-XIX вв. в 

контексте развития европейской 

цивилизации 

36 18 18 8  0 10 

Тема 1.1. Русские земли и 

население Руси в сообществе с 

народами евразийского 

континента в XIII – XVII вв. 

18 9 9 4  
 

5 

Тема 1.2. XVIII–XIX века в 

европейской и мировой истории. 

Особенности российских 

преобразований в XVIII - XIX 

столетии. 

18 9 9 4  
 

5 

Раздел 1.2 Россия и мир в XX - 

ХХI вв 
36 

 
18 8  0 10 

Тема 2.1.  Россия в контексте 

мирового развития на рубеже XIX 

– начала XX века. 

18 9 8 4  
 

5 
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Тема 2.2. Основные факторы и 

явления мирового развития в. XX 

в. Место и роль России в этом 

процессе. 

18 9 10 4  
 

5 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

  

  

  

9  

  

Общий объем, часов 72 
36 

(27+9) 
36 16  0 20 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
72 36 36 16 8 0 12 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1.1 Россия 
IX-XIX вв. в 

контексте развития 

европейской 

цивилизации 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 1.2 Россия и 

мир в XX - ХХI вв 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 
Компьютерное 
тестирование  
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36 16   16   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

36 16   16   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Тема 1.1. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное 

в историческом развитии. Русские земли и население Руси в сообществе с народами 

евразийского континента в XIII – начале XVI вв. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место истории России во всемирной истории. Историческая наука: определение, 

классификации, алгоритм научного исследования (гипотеза; верификация (проверка на 

достоверность); научная теория (концепция). Историческая наука в системе научного знания, 

цели и задачи её изучения. Объект и предмет исторической науки. Методы изучения истории: 

собственно, исторические (хронологический, хронологически-проблемный, проблемно-

хронологический, синхронистический и др.); общенаучные (классификации и др.), 

специальные (социологический и др.). Функции исторического знания: гносеологическая, 

мировоззренческая, воспитательная, прогностическая, практически - политическая. 

Историческое сознание: определение. Специальные и вспомогательные исторические 

дисциплины (хронология, палеография, нумизматика, топонимика и др.). Выдающиеся 

представители российской исторической науки. Основные направления современной 

исторической науки. Исторический источник – понятие, виды, методы изучения. Источники 

изучения истории: вещественные; письменные (архивные документы и материалы, 

документальные публикации, мемуары, периодическая печать), кино-фото-фонодокументы.  

Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. Основные типы 

политико-экономического развития русских земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-

Западная Русь, Великий Новгород). Русская Православная Церковь и её политика 

консолидации русских земель. Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII вв. 

Взаимоотношения с Византией, странами Западной Европы, кочевыми народами. Крестовые 

походы и изменение системы международных торговых путей. Культура домонгольской Руси. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 

становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 

вокруг Москвы. Тверь, Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское 

лидерство.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роль России во всемирной истории. 

2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 
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3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, теория 

постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 

подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

4. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 

5. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 

6. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 

7. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 

8. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 

 

Тема 1.2. XVII–XIX века в европейской и мировой истории. Особенности российских 

преобразований в XVIII столетии. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины (модуля): 

Смутное время в России: предпосылки, поводы. Польско-шведская интервенция и 

консолидация русского общества. Феномен самозванчества. Значение итогов Смутного 

времени для определения констант русского национального самосознания. Московское 

царство при первых Романовых. Экономические, социально-политические и духовные 

предпосылки преобразования традиционного общества в России. Начало товарного 

мануфактурного производства. Складывание всероссийского рынка и преодоление остатков 

раздробленности в экономике. Освоение Сибири. Соборное Уложение 1649 г.: юридическое 

закрепление крепостного права и сословных функций, социально-сословное 

представительство на Земских соборах, система государственного управления. Мировая 

тенденция к территориальному расширению государств и её проявление в России. 

Воссоединение Украины с Россией. Церковный раскол. Нарушение принципа симфонии 

священства и царства: причины, развитие, итоги и последствия. XVIII–XIX века в европейской 

и мировой истории. Формирование колониальной системы и капиталистического хозяйства. 

Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства. Начало 

промышленного переворота в Европе. «Европейское Просвещение» и влияние его идей на 

мировое развитие. «Просвещенный абсолютизм». Французская революция и ее влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран Европы. Война за независимость 

североамериканских колоний. Формирование европейских наций. Ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культурные 

последствия. Европейские революции XIX в. Возникновение марксизма. Секуляризация 

сознания и развитие науки. Гражданская война в США. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в.  

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные 

направления «европеизации» страны. Скачок в развитии промышленности. Создание военно-

морского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Эволюция сословной структуры 

общества. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Упрочение 

международного авторитета страны. Особенности петровской модернизации. Дворцовые 

перевороты XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Укрепление сословного строя и абсолютизма. Введение 

свободы предпринимательства. Усиление крепостничества и социальные конфликты во 

второй половине XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней политики Екатерины II. 

Расширение границ империи. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку 
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просвещения». Попытки реформирования политической системы России при Александре I: 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение политического курса в 20-х гг. 

XIX в.: причины и последствия. Победа России в войне против Наполеона и ее значение. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос в XIX в.: 

этапы решения. Подступы к решению в первой половине XIX в. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Итоги и значение крестьянской реформы. Политические 

преобразования 60-70-х гг. Формирование «индустриальной реальности». Особенности 

промышленного переворота в России. Присоединение Средней Азии. Общественно-

политическое движение в России в XIX в. Русская культура в XIX в.: общие достижения и 

противоречия. Создание первых высших учебных заведений в Азиатской части России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия и ее соседи в начале XVII в. 

2. Причины и последствия Смутного времени в России. 

3. Первое и второе ополчение. 

4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 

5. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 

7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 

8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 

9. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

10. Начало промышленного переворота в Европе.  

11. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 

12. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. 

13. Возникновение марксизма. 

14. Исторические предпосылки российской модернизации. 

15. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

16.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 

17. Период дворцовых переворотов. 

18. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

19. Формирование крепостнической системы. 

20. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 

21. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 

22. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 

23. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

24. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

25. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 

26. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  

27. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 

28. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

29. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

30. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 

31. Россия в системе военно-политических союзов. 

32. Русская православная церковь в XIX в. 
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Раздел 2. Россия и мир в XX - начале ХХ вв. 

Тема 2.1. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины (модуля): 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Созревание социально-политических и 

экономических предпосылок для модернизации в различных регионах мира. Глобализация 

общественных процессов. Россия на стадии монополистического капитализма. Роль 

государства в экономике страны. Начало капиталистической индустриализации, её 

особенности. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный характер российских экономических и 

социальных структур. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, 

итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. Опыт «думского 

парламентаризма». Идеи монархизма в российской буржуазии. Партия кадетов и ориентация 

на капиталистическое развитие по западному образцу. Образование партии социалистов-

революционеров на основе народнической идеологии. Программа «социализации земли». 

Меньшевистская и большевистская концепции революции. Политическая ориентация 

меньшевиков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную революцию западного образца. 

Влияние традиционных форм общинной демократии на политические предпочтения масс. 

Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная Дума: структура, место в 

системе органов власти и особенности. Политическое лидерство кадетов в Государственной 

Думе. Интеллигенция об опыте первой русской революции и способах модернизации России. 

Неравномерность и противоречивость мирового развития на рубеже XIX-ХХ вв. Обострение 

проблемы разделения сфер влияния и передела мира. Политика России на Балканах и в 

Персии. Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. Складывание 

военно-политического союза Англии, Франции и России (Антанты). Российская империя и 

Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные интересы. Роль Восточного 

фронта в войне. Отношение к войне различных партий и классов. Ход военных действий. 

Брусиловский прорыв. Рост антивоенных настроений. Первая мировая война как кризис 

мирового общественного развития. Итоги и последствия Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система мирного урегулирования и её противоречия. Нарастание 

революционной ситуации в России в годы Первой мировой войны. Самодержавие и 

либеральная оппозиция. Падение самодержавия и проблемы исторического выбора. Распад 

Российской империи, образование конгломерата независимых государств на её территории. 

Особенности формирования властных структур. Особенности социальной психологии и 

политических предпочтений крестьянства и рабочих. Феномен большевизма: причины захвата 

и удержания власти. Российская революция как часть общеевропейского кризиса. 

Современная историография о причинах, содержании и последствиях революции 1917 года в 

России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Россия на стадии монополистического капитализма. 

2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 

3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 

4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 

5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 
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6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и национальные 

интересы. 

8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

 

Тема 2.2. Основные факторы и явления мирового развития в. XX в. Место и роль России 

в этом процессе. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины (модуля): 

Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. Лига наций. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 

Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. Приход к 

власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Адаптация Советской России на 

мировой арене. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. Политический 

кризис в Советском государстве в начале 1920- х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Борьба в руководстве партии по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы, итоги. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее социальные и политические последствия. 

Утверждение тоталитарного политического режима. Экономические основы советского 

политического режима. Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 

1936 г. Объективная необходимость коренных преобразований в социально-экономических и 

политических отношениях советского общества. Противоречивый характер, непродуманность 

целей и задач перестройки. Начало демократизации общества. Просчёты и ошибки в сфере 

социально-экономической и внешней политики. Попытка государственного переворота 1991 

г. Усиление политической борьбы в Советском Союзе. Национальный радикализм и 

межнациональные отношения. Распад СССР и образование СНГ. Предварительные итоги 

«холодной войны». Россия в 1990-е гг. Либеральная концепция российских реформ: переход 

к рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг. XX в.: либерализация цен, ваучерная приватизация. 

Резкая поляризация общества. Ухудшение экономического положения значительной части 

населения. Конституционный кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы власти советов. 

Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его особенности. 

Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика РФ в 1991–1999 гг. 

Политические партии и общественные движения России. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 

Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических 

отношений. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. Внешняя политика 

РФ. Региональные и глобальные интересы России. Роль РФ в современном мировом 

сообществе. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. 

2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 

3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы. 

4. Приход к власти фашистов в Германии. 

5. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

6. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. Основные 

этапы перестройки.  

7. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной войны. 

Крах мировой социалистической системы. 

8. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки. 

9.  Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического 

кризиса.  

10. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 

11. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 

12. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 

13. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  

14. Политические партии и общественные движения России. 

15. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 

16. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 

17. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 

18. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

19. Россия и ее соседи в начале XVII в. 

20. Причины и последствия Смутного времени в России. 

21. Первое и второе ополчение. 

22. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 

23. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 

24. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 

25. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине XVII 

веке в отечественной историографии. 

26. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 

27. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

28. Начало промышленного переворота в Европе.  

29. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие 

стран Европы. 

30. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. 

31. Возникновение марксизма. 

32. Исторические предпосылки российской модернизации. 

33. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 

34.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 

35. Период дворцовых переворотов. 

36. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  

37. Формирование крепостнической системы. 
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38. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 

39. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 

40. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 

41. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 

42. Причины, ход и последствия Крымской войны. 

43. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй половине 

ХIХ в. 

44. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  

45. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 

46. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

47. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

48. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 

49. Россия в системе военно-политических союзов. 

50. Русская православная церковь в XIX в. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Примерный перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Что я знаю о Первой мировой войне? 

2.   «Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков… но надо 

быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 

1917 г., проведенный Лениным и Троцким, обусловил собой спасение страны, избавив 

ее от анархии» (В. Игнатьев). 

3. Альтернатива развития октябрьских событий 1917 года. 

4. Был ли неизбежен Октябрь 1917 г.? 

5. Три похода Антанты: миф или реальность? 

6. Почему проиграла Белая гвардия? 

7. «Незначительные жертвы» индустриализации. 

8. Сравнительный анализ политики военного коммунизма и НЭПа. 

9. Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика? 

10. Кто проиграл «зимнюю войну»? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг). 

11. Дискуссия о намерениях Сталина нанести превентивный удар по Германии. 

12. Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира. 

13. Война в истории моей семьи. 

14. «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих 

расчетах на отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и 

недооценили патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из 

английского журнала 1945 г.). 

15. «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз в 

небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. Смирнов). 

16. Что вы знаете о Коминтерне как органе всемирного революционного движения. 

17. Коллаборационизм или предательство? 

18. Горячие точки «холодной войны». 

19. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или соперничество? 

20. «К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, одной 

из которых – и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со стороны 

большинства членов Политбюро». (Н.К. Байбаков). 

21. Была ли альтернатива распада Советского Союза? 

22. Распад СССР: закономерный или спровоцированный процесс? 
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23. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 

интересов? 

24. Развал СССР – благо и катастрофа XX века. 

25. Как вы относитесь к Карибскому кризису? 

26. Политическое реформирование как элемент концепции перестройки. 

27.  «... Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере 

общество, в котором живем и трудимся». (Ю.В. Андропов) 

28. «... И, прямо скажем, мы рассчитывали, что нас на руках будет носить развитый Запад. 

Да нет! Это иллюзия, утопия, никто никого нигде не будет носить». (М.С. Горбачев) 

29. «... Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!» (Н.С. 

Хрущев) 

30. «...Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». (В.И. Ленин) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Этап формирования 

знаний 

УК 5.2 Демонстрирует знание 

истории развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно философском и 

этико-эстетическом контексте; 

проявляет уважительное 

отношение к историческому 

наследию и различным 

социокультурным традициям 

Этап формирования 

умений 
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УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: ( 9-10] 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: (8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: (6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 
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допускает существенные 

ошибки: (0-6) баллов. 

 

УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: (9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: (8-9) 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: (6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: (0-6] 

баллов. 

 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 

2. Общая характеристика цивилизаций Древнего Востока. 

3. Имперская власть и общество Византийской империи. 

4. Основные черты западной цивилизации. 

5. Цивилизация средневековой Руси. 

6. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 

7. Принятие христианства на Руси. 

8. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 

9. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-

XVII вв.). 

10. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 

государства «Киевская Русь». 

11. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 

12. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 

13. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 

характерные черты и последствия. 

14. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 

15. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 

16. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 

государства в XV-XVII вв. 

17. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 

18. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 

19. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 

20. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 

21. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 

22. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 

23. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 

24. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 

«Смуты». 

25. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII в. 

26. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 

27. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия 

для развития страны. 

28. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 

29. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 

30. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, основные 

этапы и итоги. 

31. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 

32. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 

33. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

34. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 

декабристов и его историческое значение. 

35. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  

36. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 

37. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 

38. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 

39. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в 

России во второй половине XIX в. 

40. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 

цели, организационное устройство и тактика действий. 

41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
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42. «Золотой век» в истории русской культуры. 

43. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  

44. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 

черты, итоги и историческое значение.  

45. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 

46. Аграрная реформа П.А. Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 

оценки. 

47. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 

48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 

власти. 

49. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 

социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 

50. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 

1917 г. 

51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 

факторы победы Советской власти. 

52. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 

53. Основные направления и содержание НЭПа. 

54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 

55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 

установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 

56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 

сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 

историческое значение. 

57. Подготовка страны и Вооруженных Сил к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 

достижения и просчёты. 

58. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 

мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 

Отечественной войны. 

59. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

60. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  

61. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 

Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, 

итоги. 

62. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 

63. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической 

политики СССР в «предперестроечный период». 

64. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

Противоречия политического развития страны. 

65. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 

66. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 

67. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 

68. Кризис власти и распад СССР. 

69. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 

характер и тенденции. 

70. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 

71. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и 

её итоги. 

72. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 

73. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 

Аналитическое задание: 
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Аналитические задания к зачету с оценкой: 

1. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало 

понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная 

история была поделена на пять следующих друг за другом формаций: 

 

ФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 

 

2. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. Карамзиным, 

С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 

 

Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории три 

периода: 

 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 

 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории четыре 

периода: 

 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 

Период господства родовых отношений в политической 

жизни. 

II 

От Андрея 

Боголюбского до 

начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 

завершившийся полным торжеством государственного 

начала.  

III 
С начала XVII до 

середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 

государств 

первобытно-

общинная 

рабовладель феодальная капиталисти

ческая 

коммунисти 
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IV 
С середины XVIII в. до 

реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

 

Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России четыре 

периода: 

 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 

С XIII до 

середины XV в. 

Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-

земледельческая 

Верхневолжский 

период 

III 

С половины XV 

до второго 

десятилетия 

XVII в. 

Русь Великая,  

Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 

Великорусский 

период 

IV 

С начала XVII в. 

до половины 

XIX в. 

Всероссийский,  

императорско-дворянский период 

Всероссийский 

период 

 

3.  Анализ источника.  

Дан текст «Повести временных лет» (Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. А.Г. 

Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 544 с. (фрагмент): 

«… В лето 6370 (862). Изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были между ними усобицы, и 

начали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, который управлял бы 

нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, 

как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же – так. Сказали 

руси чудь, словене, кривичи все*: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите 

княжить и управлять нами». И избрались три брата со своими родами, и взяли с собой всю 

русь, и пришли к словенам первым, и срубили город Ладогу, и сел в Ладоге старейший Рюрик, 

а другой – Синеус – на Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась 

Русская земля. Новгородцы же, люди новгородские – от рода варяжского, прежде же были 

словене*. Два года спустя умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, 

и пришел к Ильменю, и срубил городок над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут 

княжить, раздавая волости и города рубя, – тому Полоцк, другому Ростов, этому Белоозеро. 

И по тем городам варяги – пришельцы, а изначальное население в Новгороде – словене, в 

Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и всеми ими 

обладал Рюрик. И было у него два мужа, не племени его, но бояре, и отпросились они в 

Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и, проходя мимо, увидели на горе городок. 

И спросили: «Чей это городок?» И сказали им: «Было три брата: Кий, Щек и Хорив, которые 
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построили городок этот и погибли, а мы, их потомки, сидим здесь и платим дань хазарам». 

Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали около себя много варягов и стали 

управлять землей полян. Рюрик же в это время княжил в Новгороде. 

… В лето 6387 (879). Умер Рюрик, передав княженье свое Олегу, своему родичу, 

которому отдал на руки и сына Игоря, ибо тот был еще совсем мал. 

В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, чуди, 

словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и посадил в нем 

мужа своего. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и посадил мужа своего. И пришли к 

горам Киевским, и узнал Олег, что княжат здесь Аскольд и Дир. И спрятал он одних воинов в 

ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся малолетнего Игоря. И подплыл 

под Угорское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им: «Гость я, и идем мы 

в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, своим родичам». Когда же Аскольд и Дир 

пришли, воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: «Вы не князья и не 

княжеского рода, я же княжеского рода». И вынесли Игоря: «А это сын Рюриков». И убили 

Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и погребли его [Аскольда] на горе*, которая зовется ныне 

Угорской, где теперь Ольмин двор; на той могиле поставил Ольма церковь святого Николая. 

А Дирова могила – за церковью святой Ирины. И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: 

«Это будет мать городам русским». И были у него варяги и словене, и прочие – прозвавшиеся 

русью. Именно Олег начал ставить города и установил дани словенам и кривичам, и мери, и 

уставил давать дань варягам от Новгорода по 300 гривен на лето ради сохранения мира, 

которая и давалась варягам до смерти Ярослава*…» 

Вопросы к тексту: 

1. Сформулируйте вопросы по тексту, направленные на выделение основных событий, 

описанных в летописи.  

2. Поразмышляйте, какова была роль норманнов в зарождении и формировании 

государственности на землях восточных славян и тесно связанных с ними в 

историческом развитии угро-финских племен? Свой ответ аргументируйте письменно. 

  

4. Проанализируйте событие X в. – языческую реформу Владимира I в 980 г. по 

схеме: 

 

Сущность 

реформы 

Причины 

реформы 

Взаимодействие с 

окружающей 

действительностью 

Значение реформы 

    

 

5. Проанализируйте, какие наказания получили бы современные российские 

граждане, совершившие преступления, описанные в «Русской Правде»? 

 

6. Заполните таблицу «Социальный состав Руси (IX – начало XII в.)»  
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Социальные группы Документы 

  

 

 

7. Анализ источника. 

Текст документа: «…На стороне тверских князей были право старшинства и личные 

доблести, средства юридические и нравственные; на стороне московских были деньги и 

уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные и практические, а тогда 

Русь переживала время, когда последние средства были действительнее первых. Князья 

тверские никак не могли понять истинного положения дел и в начале XIV в. всё ещё считали 

возможной борьбу с татарами. 

Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о борьбе 

с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной мудростью», т.е. 

угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его 

орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и там он 

был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками... Благодаря 

тому московский князь, по генеалогии младший среда своей братии, добился старшего 

великокняжеского стола». 

Вопросы к тексту: 

1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не менее 

трёх положений. 

2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских князей? В 

чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей сложности не 

менее трёх положений. 

3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк? 

Приведите не менее трёх черт. 

  

8. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 

1. Какой город на Руси стал первой жертвой монголов? Почему князь Владимирский не 

помог ему? 

2. Какое время года и почему выбрал Батый для похода на северо-восточную Русь? 

3. Какова была тактика монголов при осаде городов и в полевом сражении? 

4. Недостатки русской армии в 1236 г в сражении с монгольской армией. 

5. Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на ваш взгляд, 

могла быть наилучшей? 

6. Почему монголы не тронули в 1237-1238 гг. Новгород, Смоленск, Киев? 

7. В какие страны Европы вторглась армия Батыя после покорения Руси? 

8. Почему католическая Церковь не объявила крестовый поход Европы против монголов 

в 1241 г.? 

9. Могли ли монголы подчинить Западную Европу так же, как подчинили Русь? 

10. Почему монголы, победив Русь, не поселились сами на ее землях? 

11. Как повлиял монгольский удар на соотношение 3-х сил в городах Руси: «вече – бояре 

– князь»? 
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12. Какова связь между битвами Александра Невского и монгольским вторжением на 

Русь? 

13. Почему западноевропейские рыцари стремились на восток? 

14. Как противостояла Русь вторжению крестоносцев в начале XIII в.? 

15. Какие меры были предприняты новгородским князем Александром Ярославичем для 

укрепления обороноспособности Новгородской земли? 

16. В чем было преимущество западноевропейских феодалов перед русским войском? 

17. Почему дружина Александра Невского сумела разбить шведов и крестоносцев, но 

всех сил Руси не хватило для отражения нашествия монголов? 

18. Как чтут в нашей стране память Александра Невского? Вспомните имена героев 

Невской битвы. 

19. Чем прославился Сергий Радонежский? 

20. Каковы были предпосылки объединения русских земель? 

21. В чем причина объединения русских земель вокруг Москвы? 

 

9. Анализ текста. 

Дан текст: «Милюков П.Н. Теория «Москва – третий Рим» в общественной и церковной 

жизни России конца XV – XVI веков» // Хрестоматия по истории России: В 4 т. – М.,1994. – 

Т.1. С древнейших времен доXVII века. – С. 192-193. (фрагмент): 

«…Со времени принятия христианства русская церковь находилась в зависимости от 

константинопольского патриарха, составляя просто одну из подведомственных ему 

епархий. До татарского нашествия высшее духовное лицо в России, киевский митрополит 

прямо назначался из Константинополя. Со времени нашествия татар это отношение 

русской церкви к патриарху начало изменяться. Прежде всего, в связи с тем же наплывом 

тюрков из Азии. Византия попала в руки крестоносцев четвертого крестового похода. Среди 

этой двойной неурядицы – в России и на Балканском полуострове – русские митрополиты все 

чаще стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили только за утверждением. Так 

продолжалось два века – до середины XV столетия. В это время из Константинополя стали 

приходить на Русь страшные вести. Началось с того, что один из митрополитов, 

присланных в Москву патриархом, объявил великому князю московскому, что должен ехать в 

Италию, к латинам, на духовный собор во Флоренцию. Византия сама воспитала нас в 

ненависти к западной церкви. По внушениям восточной церкви, нельзя было даже есть и пить 

из одних сосудов с латинами. Естественно, что сборы митрополита (Исидора) в Италию 

показались москвичам «новы, чужды, неприятны». Несмотря на отговариванья великого 

князя, Исидор поехал. Из Флоренции он привез с собой еще более неожиданную новость: унию 

восточной и западной церкви. Это было уже слишком. Митрополит был низложен и осужден 

собором русского духовенства; вместо него выбран собором же свой митрополит – из 

русских (Иона) -  и заготовлена объяснительная грамота в Византию. В грамоте этой 

великий князь требовал разрешения впредь поставлять митрополита в России. Требование 

это мотивировалось дальностью пути, непроходимостью дорог в Византию, нашествием 

татар. Но между строк легко было прочесть, что главные причины просьбы – «разногласия» 

в самой восточной церкви. Русское правительство до такой степени было смущено 

принятием унии в Константинополе, что даже не решилось обратиться к патриарху; 

грамота была направлена к императору Константину Палеологу» ….   

Сформулируйте вопросы к тексту, направленные на выделение основных идей и 

положений и подготовьте ответы на них в письменной форме. 
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10. Составьте схемы и проведите их сравнительный анализ:   

Схема 1. «Органы власти и управления Руси (XV – первая половина XVI в.)» 

Схема 2. «Органы власти и управления в России (в середине XVI в.) 

Дайте письменно ответ на вопрос: «Какую эволюцию претерпел государственный 

аппарат в середине XVI в.?» 

11. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название этапа Содержание этапа 

   

 

12. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и дайте 

письменно ответ на вопросы: 

1. Какой была социальная структура России в XVII в.? 

2. В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства 

России в XVII в. 

 

 13. Тест для блиц-опроса. 

1. Орган при царе, состоящий из представителей различных слоев населения и 

созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел: 

1) Боярская дума; 

2) вече; 

3) Земский Собор;  

4) Генеральные штаты. 

2. Избранная Рада - это 

1) небольшой кружок близких Ивану IV людей;  

2) высший совет при князе; 

3) народное собрание, решавшее важнейшие государственные дела; 

4) орган власти, управляющий личными делами царя. 

3. Тремя мероприятиями Ивана IV являются: 

1) отмена крепостного права;   

2) введение подушной подати; 
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3) издание судебника;  

4) проведение сошной реформы;  

5) организация стрелецкого войска. 

4. В результате изменений в системе местного самоуправления: 

1) появились приказы; 

2) отменено кормление; 

3) изменен порядок замещения высших должностей; 

4) территория страны стала делиться на уезды. 

5. Главная задача Ливонской войны: 

1) уничтожение католического Ливонского ордена; 

2) выход России к Балтийскому морю;  

3) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 

4) борьба с засильем Польши на Украине. 

6. Венчание на царство Ивана IV произошло: 

1) 1533; 

2) 1538; 

3) 1547; 

4) 1551. 

7. Одним из итогов военной реформы стало создание: 

1) Елена Глинская в период своего правления провела ряд важных реформ; 

2) Иван IV первым из царей венчался на царство; 

3) Судебник Ивана VI был принят в середине XVI века; 

4) В ходе военной реформы было создано ополчение; 

5) Первый период Ливонской войны закончился поражением для России; 

6) самой трагичной страницей опричнины Ивана стал поход на Псков; 

7) итогом царствования Ивана IV стал хозяйственный упадок страны; 

8) дворяне – это люди, получившие за службу государю земельный надел; 

9) на юге русскими землям постоянно угрожало Крымское ханство. 

8. Восстановите последовательность: 
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1) принятие судебника Ивана IV; 

2) завершение Ливонской войны; 

3) начало опричнины; 

4) присоединение Казани; 

5) сожжение Москвы крымским ханом. 

 

14. Дайте письменную оценку политики опричнины, опираясь на мнения 

отечественных историографов: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. 

Соловьева, С.Ф. Платонова, С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. 

Скрынникова и др. 

 

15. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1682–1725 гг. – __________________________ 

1695, 1696 гг. – __________________________ 

1697–1698 гг. – __________________________ 

1700–1721 гг. – __________________________                        

1710–1713 гг. – __________________________ 

1711 г. – ________________________________ 

1718 г. – _______________________________ 

1721 г. – _______________________________ 

1722 г. – _______________________________ 

1722–1723 гг. – _________________________ 

1724 г. –_______________________________ 

 

16. Дайте письменное определение следующих понятий: 

Коллегии – ____________________________ 

Мануфактура – ________________________ 

Меркантилизм – _______________________ 

Камерализм - __________________________ 

Протекционизм – ______________________ 
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Рекрутская повинность – ________________ 

Святейший Синод (Синод) – _____________ 

Сенат (Правительствующий Сенат) – _____ 

Табель о рангах – ______________________ 

 

17. тест для блиц-опроса 

1. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны 

являются: 

1) учреждение министерств вместо коллегий; 

2) введение подворного налога вместо подушной подати; 

3) празднование нового года 1 января; 

4) введение общерусского свода законов – Судебника; 

5) учреждение Сената; 

6) упразднение патриаршества и создание Синода. 

2. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность: 

1) обер-прокурора Синода;  

2) президент Юстиц-коллегии; 

3) генерал-прокурора; 

 4) канцлера. 

3. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 

1) социокультурный раскол российского общества; 

2) усиление и рост бюрократии; 

3) переход к сословно-представительной монархии; 

4) отказ от использования крепостного труда в промышленности. 

4. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 

1) под Гродно; 

2) при взятии Ниеншанца; 

3) у деревни Лесной; 

4) под Азовым. 
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5. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 

1) надворный советник;  

2) канцлер; 

3) тайный советник;  

4) статский советник. 

6. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 

1) замена коллегий министерствами; 

2) учреждение Сената; 

3) попытка ограничения власти монарха «кондициями»; 

4) прекращение деятельности Земского собора. 

7. С какой целью и в чьих интересах были составлены «кондиции» Верховным 

Тайным Советом? 

1) с целью ограничения самодержавия в пользу аристократической верхушки; 

2) с целью восстановления традиционного абсолютизма; 

3) с целью ограничения верховной власти в пользу более широких кругов дворянства;  

4) установления избирательного правления. 

8. Тайный верховный совет с широкими полномочиями, ограничивающими 

царскую власть, был создан: 

1) после стрелецкого бунта 1682 г.; 

 2) в период «Семибоярщины»; 

3) после смерти Петра I; 

4) при подготовке коронации Анны Ивановны; 

5) на Земском соборе 1598 г., избравшем царем Б. Годунова. 

 

18. тест для блиц-опроса 

1.Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II. 

1) созыв Уложенной комиссии; 

 2) губернская реформа 1775 года;               

3) начало Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева;  

4) Жалованная грамота дворянам. 
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2. Высшее учреждение по делам Русской православной церкви, созданное в первой 

четверти XVIII в., называлось 

1) приказ тайных дел;     

2) Сенат; 

3) Верховный тайный совет;    

4) Синод. 

3.Чертой, логически НЕ совместимой с понятием «абсолютизм», является 

1) создание регулярной армии; 

2) централизация и бюрократизация управления; 

3) подчинение церкви государству; 

4) разделение законодательной и исполнительной власти. 

4. К особенностям экономического развития России первой четверти XVIII века НЕ 

относится 

1) развитие новых промышленных районов; 

2) активное строительство казенных мануфактур; 

3) широкое применение наемной рабочей силы; 

4) использование крепостного труда на мануфактурах. 

5. Численный рост мануфактур при Петре I был связан в первую очередь с 

1) растущим спросом крестьянского населения на промышленные товары; 

2) выполнением работ по заказам западных стран; 

3) необходимостью снабжения армии и флота в условиях войны; 

4) быстрым ростом материального благосостояния населения. 

6.К периоду дворцовых переворотов в России относится 

1) установление конституционной монархии; 

2) утверждение новой царствующей династии монархов Рюриковичей; 

3) усиление роли гвардии и фаворитов императоров в государственных делах; 

4) создание высшего законосовещательного органа - Государственного совета. 

7. С понятием «бироновщина» связан период правления 

1) Екатерины I;    

2) Анны Иоанновны; 
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3) Елизаветы Петровны;   

4) Екатерины II. 

8. «Кондиции» 1730 г. предусматривали 

1) условия вступления на престол Анны Иоанновны; 

2) порядок назначения на высшие государственные и военные посты; 

3) правила поведения в дворянском кругу; 

4) выдвижение кандидатов в депутаты для «Уложенной комиссии». 

9. Дополните:  

экономическая политика на ранних стадиях развития капитализма, предусматривавшая 

создание первоначального капитала путем преобладания экспорта над импортом, 

активное государственное вмешательство в хозяйственную деятельность - это 

________________________________. 

 

19. тест для блиц-опроса 

1. Превращение дворянства из служилого в привилегированное сословие 

окончательно произошло в царствование 

1) Ивана IV;  

2) Петра I;   

3) Анны Иоанновны;   

4) Екатерины II. 

2. Царствование Екатерины II было временем 

1) просвещенного абсолютизма; 

2) политической раздробленности; 

3) создания сословно-представительной монархии; 

4) оформления конституционной монархии. 

3. Уложенная комиссия, созванная Екатериной II, была призвана 

1) восстановить право крестьян на уход от помещиков; 

2) разработать новый свод законов; 

3) ввести деление страны на губернии; 

4) отменить привилегии дворянства. 
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4. Реформа местного управления, проведенная Екатериной II во второй половине 

XVIII в., имела целью 

1) ликвидировать кормлении;   

2) ликвидировать губернии и уезды; 

3) укрепить государственную власть на местах;   

4) создать земства. 

5. Перевод земельной собственности церкви в государственную собственность, 

проведенный при Екатерине II, - это 

1) фаворитизм;     

2) секуляризация;  

3) отходничество;    

4) меркантилизм. 

6. Хронологическая последовательность правителей эпохи дворцовых переворотов. 

1) Петр III;      

2) Екатерина I;  

3) Елизавета Петровна;   

4) Анна Иоанновна. 

7. Соответствие между терминами и их определениями.  

ТЕРМИНЫ                                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) ассамблея  А) высший орган по делам законодательства и 

управления при императоре 

2) Сенат  Б) государственная должность по придумыванию 

новых налогов 

3) Кунсткамера   В) государственная должность по надзору за 

деятельностью Сената 

4) прибыльщик  Г) первый в России естественно-исторический музей 

                                                           Д) общественное собрание для отдыха и развлечений 

8. Соответствие между именами российских монархов и событиями, относящимися 

к их правлению.  

ГОСУДАРИ                                   СОБЫТИЯ 

1) Анна Иоанновна  А) упразднение всех внутренних таможенных 

пошлин 
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2) Елизавета Петровна  Б) ограничение срока обязательной дворянской 

службы 25 годами 

3) Екатерина II                        В) учреждение Правительствующего Сената 

4) Павел I  Г) учреждение Вольного экономического общества 

                                                            Д) отмена Указа Петра I о престолонаследии 

9. Дополните:  

внутренняя политика в ряде европейских стран XVIII в., направленная на активное 

преобразование «сверху» наиболее устаревших феодальных порядков и 

предполагающая «союз монархов и философов», - это _____________________. 

 

20. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Какой документ окончательно оформил сословие дворян как привилегированного 

слоя? 

2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине XVIII 

в.? 

3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие - к неподатным? 

 

Таблица 1. Табель о рангах 

 

 

№ 

п/п 

Гражданские 

чины 

 

 

Соответствующие чины 

военные морские придворные 

     

 

Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.) 

 

Сословия Сословные категории 

  

 

21. Составьте схему «Органы власти и управления Российской империи в 20-70-е 

гг. XVIII в.» и письменно дайте ответ на поставленные вопросы: 

1. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 

2. Чем отличалась коллегиальная система от приказной? 
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3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 

4. Когда и каким образом православная церковь в России была окончательно подчинена 

государству?  

22. Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической литературе 

их нередко называют «политическими»?  

Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующую таблицу: 

Реформа 

 

Время 

проведения 

(начала) 

Разработчики 

 

Цели 

реформы 

 

Основные 

мероприятия 

 

Итоги 

 

Земская      

Городская      

Судебная      

Военная       

Образования      

 

Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были введены 

земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и уездных 

земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них ведущую роль. 

Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены только в Европейской 

части России (46 губерний)? 

Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая система 

судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась судебная 

реформа? Назовите её основные недостатки. 

Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась в 1862 

г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям (изменение принципа 

комплектования армии, реорганизация управления войсками, перевооружение). Назовите 

основные мероприятия на каждом из названных направлений. Удалось ли к концу правления 

Александра II модернизировать русскую армию? Подтвердилась ли на практике успешность 

этой военной реформы? 

Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите 

изменения в системе высшего образования (университетов). Какие типы школ были введены 

в ходе реформирования системы образования? 

Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер? 

 

23. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
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1855–1881 гг. – ___________________________ 

1853–1856 гг. – ___________________________ 

19 февраля 1861 г. – _______________________ 

1863 г. – _________________________________ 

1864 г. – _________________________________ 

1870 г. – _________________________________ 

1874 г. – _________________________________ 

1877–1878 гг. – ___________________________ 

 

24. Дайте письменное определение следующих понятий: 

Временнообязанные крестьяне – ____________ 

Всесословная воинская повинность –________  

Выкупная операция – _____________________ 

Земства (земские учреждения) – ____________ 

Конституция (от лат. constitutio – устройство) –  

Либерализм – ____________________________ 

Модернизация – __________________________ 

Отрезки – _______________________________ 

 

25.Тест для блиц-опроса. 

1. По форме государственного устройства Россия к началу XIX в. была  

1) раннефеодальной монархией;   

2) неограниченной монархией; 

3) конституционной монархией;   

4) президентской республикой. 

2. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке проектов 

либеральных реформ, было влияние 

1) теории «официальной народности»;  

2) положений теории общинного социализма; 
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3) идей эпохи Просвещения; 

4) взглядов революционеров-демократов. 

3. В первые годы царствования Александра I Негласным Комитетом называли 

1) тайную организацию дворян-декабристов; 

2) небольшой круг друзей императора, разрабатывавших проекты реформ; 

3) неофициальное правительство при монархе во главе с А.Ф. Адашевым; 

4) организаторов «Священного союза». 

4. Указ о «Вольных хлебопашцах» 1803 г. предусматривал 

1) обязательную отмену крепостного права 

2) освобождение крепостных крестьян за выкуп и наделение их землей при желании 

помещика 

3) выкуп (за счет казны) части крепостных и переселения их на свободные земли 

4) разрешение крестьянам выходить из общины и селиться на хуторах 

5. В первой половине XIX в. отходниками назывались крепостные крестьяне 

1)  переселенные помещиком на пустующие земли; 

2)  сбежавшие от помещика; 

3)  отданные помещиком в рекруты; 

4)  отправлявшиеся на заработки с разрешения помещика; 

6. Одной из причин крестьянских волнений в России в первой половине XIX в. было 

1)  стремление крестьян добиться выхода из общины с землей; 

2)  недовольство крестьян высокими выкупными платежами; 

3)  нежелание крестьян наниматься на работу к помещикам; 

4)  нежелание крестьян работать на барщине. 

7. В ХIХ в. министерства, как органы центральной исполнительной власти и 

управления, пришли на смену 

1) земствам;  

2) приказам;  

3) коллегиям;  

4) совнархозам. 

8. В ходе управленческих преобразований Александра I в России был(а) создан(а) 
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1) Государственный совет;  

2) Верховный тайный совет; 

3) Земский собор;    

4) Государственная Дума. 

9. «Введение к уложению государственных законов» как проект реформ в России 

было составлено 

1) Н.М. Карамзиным;    

2) М.М. Сперанским; 

3) П.А. Столыпиным;    

4) А.А. Аракчеевым. 

 

26.Тест для блиц-опроса. 

1. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить 

принцип 

1) православия, самодержавия и народности; 

2) введения всеобщего избирательного права; 

3) разделения ветвей власти; 

4) всевластия бюрократического аппарата. 

2. Устройство военных поселений в России после Отечественной войны 1812 г. 

было поручено 

1) М.М. Сперанскому;    

2) А.А. Аракчееву; 

3) Н.Н. Новосильцеву;    

4) М.И. Кутузову. 

3. Государственным деятелем, имевшим исключительное влияние на Александра I 

в последние годы правления, был 

1) Н.М. Карамзин;    

2) А.А. Аракчеев; 

3) М.И. Кутузов;     

4) М.М. Сперанский. 
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4. Политические убеждения декабристов сформировались под влиянием 

1) первой русской революции;  

2) идей эпохи Просвещения; 

3) преобразований Николая I;  

4) Первой Мировой войны. 

5. «Священный союз», созданный после победы над Наполеоном, представлял собой 

1) объединение сторонников реформ в Европе; 

2) коалицию европейских монархов; 

3) общественное объединение ветеранов войн; 

4) военный союз против России. 

6. К изменениям в общественной жизни страны при Николае I следует отнести 

1) децентрализацию и демократизацию системы государственного управления; 

2) сокращение численности чиновников; 

3) появление движения декабристов;  

4) формирование течения славянофилов. 

7. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 

1)  управлением государственными крестьянами;  

2) политическим сыском; 

3) проведением военной реформы; 

4) сбором государственных податей. 

8. Официальная идеология в царствование Николая I основывалась на положении 

1) «право наций на самоопределение»; 

2) «православие, самодержавие, народность»; 

3) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»; 

4) «священство выше царства». 

9. Соответствие между названиями войн и их датами 

НАЗВАНИЯ ВОЙН      ДАТЫ 

1) Отечественная война         А) 1877-1878 гг. 
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2) Крымская война          Б) 1812 г. 

3) Кавказская война                     В) 1853-1856 гг. 

4) Северная война           Г) 1700-1721 гг. 

     Д) 1810-е-1870-е гг. 

10. Установите соответствие между именами российских монархов и проведенными 

в их царствование мероприятиями 

ИМЕНА                                       МЕРОПРИЯТИЯ 

1) Павел I                            А) создание Свода законов Российской империи 

2) Александр I                                       Б) отмена крепостного права 

3) Николай I                                       В) учреждение министерств 

4) Александр II                          Г) введение рекрутской повинности 

                                  Д) указ о трехдневной барщине для крепостных 

крестьян. 

27. Анализ текста. 

Изучение «Письма Я.И. Ростовцева к Александру II» (Хрестоматия по истории СССР.  

1861 – 1917. – М., 1990. – С. 31-33. Фрагмент) 

1. Каковы причины составления письма императору? Кто такой Яков Иванович 

Ростовцев? 

2. «Главное противоречие состоит в том, - отмечал автор письма, что у комиссий и 

некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий – государственная 

необходимость и государственное право; у них – право гражданское и интересы 

частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей» 

Почему возникло данное противоречие? Как оно было разрешено в ходе реформы? 

Почему в нынешних условиях довольно часто возникают противоречия между 

законодательной и исполнительной ветвями власти? В чем конкретно? Как они 

преодолеваются? Используется ли при этом опыт прошлого? 

3. Ростовцев жалуется царю, что «огромное число врагов реформы… обвиняет и 

словесно, и письменно. Редакционные комиссии в желании обобрать дворян, иные 

даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов комиссий 

красными». 

Почему многие дворяне противились грядущей крестьянской реформе? Какие силы 

противятся проводимым реформам сегодня? Какие ярлыки навешивают друг на друга 

противостоящие группировки?  

4. Говоря об усилиях комиссий, Ростовцев заключает, что главная цель – спасти 

Россию. 

От чего (кого) надо было спасать Россию в 1859 г.? Не сгущал ли краски автор 

письма? 

Сегодня мы также часто из самых разных источников слышим о необходимости 

спасения России. 
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Как отличить фальшивых патриотов от истинных? Какие приоритеты 

необходимо выделить, чтобы заменить термин спасти выражением сделать Россию 

могущественной и цивилизованной державой? 

Автор письма советует императору «для исторической будущности России не 

завязывать новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в 

продолжение двух столетий распутывает или разрубает» 

Что это за узлы, которые «завязывались» в России на европейский лад? 

Имеет ли сегодня место механическое перенесение опыта зарубежных стран на 

российскую почву реформ? Если да, то в чем конкретно? Каким образом необходимо 

использовать мировые достижения цивилизации в свих преобразованиях?  

28. Анализ текста. 

Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским рабочим» (фрагмент): 

«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 

социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его 

отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш 

рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю 

полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь 

величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для всей 

России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика нашей 

страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на 

коалицию всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые не заинтересованы 

в восстановлении старого порядка». 

1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии отражает 

автор статьи? 

2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической революции? 

Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 

3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были подтверждены, 

а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. Приведите не 

менее трёх положений. 

 

29. Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте 

полученную информацию в письменном виде:  

 

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

 

Наименование 

партии 

Месяц и год 

образования 
Численность (чел.) Лидеры 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 
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Таблица 2. Партийно-политический состав Государственной думы 

 

№ 

п/

п 

Название фракций и групп 
Количество 

депутатов 

Первая Государственная дума 

(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 

(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

   

Третья Государственная дума 

(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   

Четвертая Государственная дума 

(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

   

 

Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

 

Программные 

документы партий по: 

Монархические 

партии 

Партии 

либеральной 

буржуазии 

Революционно-

демократические 

партии 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
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крестьянскому 

вопросу 

 

 

 

 

 

 

по вопросу 

государственного 

устройства 

   

национальному 

вопросу 
   

рабочему вопросу    

отношение к 

Государственной 

Думе 

   

отношение к 

революции 
   

социальная база 

политических партий 
   

 

 30. Дайте аргументированный ответ на следующие вопросы: 

1. Когда и чем закончилась первая революция в России? 

2. Что означает «третьеиюньская монархия»? 

3. Какие главные вопросы рассматривала третья Государственная дума? 

4. Дайте характеристику деятельности четвертой Государственной думы. 

5. I Дума просуществовала 72 дня, II – 103 дня. Почему так часто менялся состав Думы? 

6. В чем опыт создания и функционирования Государственной думы в России может 

быть полезным в развитии парламентаризма в современной России? 

7. Кто начал подготовку аграрной реформы в начале XX в. и в чем она состояла? 

8. Какие преобразования готовил П.А. Столыпин? 

9. Охарактеризуйте международное положение в 1907-1914 гг. 

10. Охарактеризуйте состояние экономики ведущих государств мира к 1914 г. 

11. К каким итогам привела внешняя политика правительства России в 1914 г.? 

 

 31. Анализ текста. 

Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации». 

 I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной 

коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: ...провести 

немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной коллективизации в 

отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и 

применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у кулаков этих районов 

средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по 

переработке, кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении кулаков следующие 
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меры: а) первая категория— контрреволюционный кулацкий актив немедленно 

ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении 

организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и 

повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую 

категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее 

богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные местности 

Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, 

которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств 

участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких хозяйств... в 

среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью сосредоточить удар по 

действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить распространение этих 

мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств. Выселению и конфискации 

имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА...  

II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории 

кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май), исходя из 

приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60000 и подвергнуть выселению в 

отдаленные районы —150000 кулаков; 5. Высылаемым и расселяемым кулакам, при 

конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы 

домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства...». 

Дайте ответ на следующие вопросы: 

1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в это 

время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 

социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  

2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? Используя 

документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны были не 

допустить сопротивления крестьянского населения властям.  

3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим раскулачиванию? 

Назовите не менее трёх из них. 

 

32. Анализ текста. 

Из статьи западного историка Б.Г. Гарта:  

«…Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась 

к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их 

многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На последнем этапе 

осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного берега Волги, но к 

этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых потерь стал 

ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё меньше 

результатов. Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более 

благоприятствовали русским, хотя они также находились в трудном положении. В 

сложившейся обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на паромах 

и баржах через Волгу под артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры сил, которые 

русские могли держать и обеспечивать снабжением на западном берегу реки для обороны 

города. В силу этого защитники города неоднократно подвергались тяжелым испытаниям... 

Напряжение сил героических защитников достигло предела, но они выстояли». 

Дайте ответ на вопросы:  

1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году относится 

описываемая ситуация?  

2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с 

которыми столкнулись защитники города.  
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З. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели 

выстоять. 

 

33. В истории России известны две личности, два генерала – Д.М. Карбышев (1880-

1945) и А.И. Деникин (1872-1947). Проведите сравнительный анализ их 

профессиональной деятельности и оцените с позиций патриота России. 

 

34. Анализ текста. 

Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по Хабаровскому краю 

министру госбезопасности.  

«При земельной собственности, высоком уровне механизации, сравнительно 

плодородных почвах и благоприятных климатических условиях сельское хозяйство в колхозах 

Хабаровского края должно успешно развиваться. В действительности же этого на деле не 

происходит, особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 г. ещё не 

достигли довоенного уровня... Колхозы края всё ещё продолжают собирать весьма низкие 

урожаи по всем культурам. Так, если средняя урожайность зерновых культур в 1940 г. 

составляла 11,6 цнт с га, то в 1946 г. упала до 4,1 цнт... Всего же в 1947 г. колхозы недодали 

государству 24,5 тыс. тонн хлеба, что составляет 28% по отношению к плану 

хлебозаготовок. ... Основная масса колхозников получала менее 500 граммов зерна на 

трудодень. Около половины колхозников выдали... менее 300 граммов, тогда как в 1940 г. 

свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг хлеба... В погоне за мнимым 

выполнением и перевыполнением плана госпоставок со стороны местных партийных и 

советских органов ... применялись недопустимые меры принуждения для вывозки и сдачи на 

склады семенного зерна. В ряде колхозов 15-процентный аванс на трудодни не выдавался, а 

весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы сдачи хлеба государству в 1947 г. по несколько раз 

изменялись в ходе выполнения госпоставок в сторону их увеличения ... Так, председатель 

колхоза «Красный уссуриец» заявил: «Никакой разницы между условиями жизни в нашем 

колхозе и условиями жизни заключенного в тюрьме я не вижу».  

Дайте ответ на вопросы:  

1. Под каким названием вошел в историю описываемый в источнике период? Укажите 

его хронологические рамки и фамилию руководителя СССР. 

2. Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит причины тяжелого 

положения в сельском хозяйстве края, непосредственно не пострадавшего от войны? 

Укажите всего не менее трёх положений.  

3. Почему записка была секретной? Назовите не менее двух причин. О каких 

характерных чертах политики государства в этот период можно судить по отрывку? 

Приведите не менее двух черт. 

 

35. Опишите феномен научно-технического прогресса в СССР. 

 

36.Опишите феномен демократии в России. 

 

 37. Анализ текста. 

Из послания руководителя СССР Президенту США. 
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 «Уважаемый г-н Президент! ...Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически 

подходили к решению вопроса о ликвидации возникшей напряженности, и это позволило нам 

в сложившихся условиях найти и более гибкую форму проверки вывоза указанных средств. 

Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оценивается нами, хотя наша 

критика американского империализма остаётся, конечно, в силе, потому что этот 

конфликт был действительно создан политикой Соединенных Штатов Америки в 

отношении Кубы... Мы с Вами пережили в течение короткого времени довольно острый 

кризис. Острота его заключалась в том, что мы с Вами готовы были уже сейчас сразиться, 

а это привело бы к мировой термоядерной войне со всеми её страшными последствиями. Мы 

учли это и ... пошли на компромисс, хотя понимали, и сейчас заявляем об этом, что Ваши 

претензии не имели под собой никакой правовой основы».  

Дайте ответ на вопросы:  

1. Укажите название события, о котором идёт речь в отрывке. Назовите фамилию 

адресата послания.  

2. На основе текста и знания курса истории укажите, что автор называет «указанными 

средствами», и назовите обстоятельства, взятые каждой из сторон как условия 

достижения договоренности. Приведите всего не менее трёх положений.  

3. Приведите не менее трёх причин достижения договоренности о ликвидации кризиса, 

ослаблении международной напряженности. 

 

38. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А Столыпин, 

В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. 

Путин и др. Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 

Риск в принятии решений; 

Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 

Сильный характер; 

Нетерпимость к оппонентам; 

Итоги реформ. 

Составьте сравнительную таблицу. 

 

39. Заполните таблицу. 

 

Таблица. К разработке национальной идеи современной России 
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Составляющие 

русской идеи 

С древнейших 

времен до начала XX 

в. 

1917 – 1991 гг. 

 

С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание 

земель 
   

православие    

коллективизм    

 

 

40. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия «история». 

Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 

Например: Определение: «История - действительность в процессе развития». 

Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории». 

История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни; прошлое, 

сохранившееся в памяти людей. 

История – ход, последовательное развитие чего-либо. 

История – наука, изучающая последовательное развитие, последовательные изменения 

какой-либо области природы, культуры, знания. 

История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо. 

История – рассказ, повествование. 

История – происшествие, событие, случай. 

 

41. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 

«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  

Например: Определение: «Исторический – важный для истории, знаменательный, 

вошедший в историю. Подтверждающий пример: «Историческая дата. У меня всегда, еще с 

юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время». 

Исторический – существовавший в действительности, соответствующий в реальной 

действительности; не вымышленный. 

Исторический – имеющий в основе событие из истории. 

Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их возникновения и развития 

в связи с конкретными условиями их существования. 

Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии. 
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Исторический – связанный с определенным этапом развития общества: не вечный, 

преходящий.  

Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные 

памятники. 

 

42. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1533 – 1547 гг.  - _______________________ 

16 января 1547 г. - ______________________ 

1550 г. – ______________________________ 

1551 г. – ______________________________ 

1552 г. – ______________________________ 

1556 г. –  ______________________________ 

1558–1583 гг. – ________________________ 

1565–1572 гг. – ________________________ 

1571–1598 гг. – ________________________ 

 

 43. Дайте письменное определение следующих понятий: 

Боярская Дума – _______________________ 

Земский собор – _______________________ 

Избранная рада - _______________________ 

Кормление – __________________________ 

Местничество – ________________________ 

Опричнина – __________________________ 

Приказ – _____________________________ 

Стоглавый собор – ____________________ 

Ясак – _______________________________ 
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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 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. Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491573   

2.      Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : 

учебное пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08562-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/471498  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494603   

2. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 

https://urait.ru/bcode/491573
https://urait.ru/bcode/471498
https://urait.ru/bcode/494603
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978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493609   

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. 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

https://urait.ru/bcode/493609
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
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Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) История 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 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 
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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.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) История 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (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) История применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) История 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) История предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

презентация, форум и др.) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета гуманитарного факультета искусств 

на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

16.11.2017 г. №1128 и Приказом Министерства 

науки и высшего образования от 26.11.2020 № 1456 

«О внесении изменений в федеральные 

образовательные стандарты высшего образования» 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 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 гуманитарного 

факультета  

№ 9 

от «22» апреля 2022 

года 

01.09.2022 

 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель и задачи дисциплины (модуля) заключаются в получении обучающимися 

теоретических знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной    

общелитературной области; 

2. развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении; 

3. развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 

общения в рамках моноязычной онлайн-среды, медиации, восприятия и порождения 

письменных текстов (академического письма); 

4. знание лексических и грамматических единиц и их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 

5. построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 

коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при 

чтении, письме и аудировании;  

6. владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 

медиацией в сфере профессиональной коммуникации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» реализуется в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», очная форма 

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного 

материала дисциплины (модуля) «Иностранный язык» в средней школе. 

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплины (модуля) «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 универсальных 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 

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 

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 и 2 семестрах, составляет 

5 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 

Всег

о 

часо

в 

Семестры 

1 2  
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

90 46 44   

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Практические занятия      

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 88 44 44   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
72 17 55   

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
180 72 108  

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
 



 
 

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  Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
с
е
г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 з

а
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
с
е
г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

а
я

 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1.1 36 12 24 2   22  

Раздел 1.2 27 5 22    22  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

Общий объем, часов 72 17 46 2   44  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Модуль 2 (Семестр 2) 

Раздел 2.1 36 24 12    12  

Раздел 2.2 36 24 12    12  

Раздел 2.3 27 7 20    20  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

Общий объем, часов 108 55 44    44 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
180 72 90 2   88 

 

 



Всего 

СРС + 

контро

ль 

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
 

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
 

  

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
е
ст

а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

 

Модуль 1 (1 семестр) 

Раздел 1. 

Структура 

английского 

предложения 

9 4 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод, 

темы для 

беседы, эссе 

2 

Индивидуальны

й опрос в 

устной форме, 

тестирование 
 

Раздел 2. Глагол 

to be. Оборот there 

is/there are. 

Специальные 

вопросы 

8 3 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод, 

темы для 

беседы, эссе 

2 

Индивидуальны

й опрос в 

устной форме, 

тестирование 
 

Общий объем, 

часов 
17 7  6  4  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 2 (2 семестр) 

Раздел 3. Времена 

группы Simple 
18 7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

9 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод, 

темы для 

беседы, эссе 

2 

Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 
0 

Раздел 4. 

Неопределенные 

местоимения 

18 7 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

9 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод, 

темы для 

беседы, эссе 

2 

Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 
0 

Раздел 5. 

Неопределенные 

местоимения 

19 6 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 

Текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматически

й перевод, 

темы для 

беседы, эссе 

2 

Индивидуальный 

опрос в устной 

форме, 

тестирование 

 

Общий объем, часов 
55 20  29  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

 



 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Входящее тестирование. Определение индивидуального уровня 

владения языком и индивидуальной траектории изучения языка Знакомство с 

курсами, выбор индивидуального курса. Работа в монолингвальной иноязычной 

языковой онлайн среде. Письменное интерактивное обсуждение тем эссе, анализ, 

выделение ключевых слов и составление назывного плана эссе. 

Цель: определение уровня остаточных знаний и выбор оптимального учебно-

методического материла для повышения уровня владения иностранным языком для 

формирования УК-4. 

Практические навыки: приобретение навыков работы с разнообразными курсами 

английского языка.  

Перечень изучаемых элементов содержания: уровни владения иностранным 

языком, международная сертификация владения иностранным языком, далее 

согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Раздел 2. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Раздел 3. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 



Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Раздел 4. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Раздел 5. В зависимости от выбранного курса. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. 

См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по 

дисциплине».  

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно 

выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  

 

 

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 устно-письменной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

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 

УК 4.2 Использует 

информационно 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

Этап формирования 

умений 

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 

навыков и получения 

опыта 

УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических текстов с 



иностранного (-ых) на 

государственный язык 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: (9-10) 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: (8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: (6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: (0-6) баллов. 

 



УК-4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (чтение со 

словарем и без 

словаря текстов по 

теме, доклад по 

теме, эссе) 

 

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 (беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 

 

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 

Пример теста для заключительного тестирования (согласно выбранному 

курсу). См. приложение 2 

 

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 и ресурсы 

1. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 

Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 220 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489787   

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум 

для вузов / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 412 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/488823  

5.1.2. Дополнительная литература и ресурсы: 

 

1. Мичугина, С. В.  Английский язык для педагогов (A2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. В. Мичугина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11824-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494958   

https://urait.ru/bcode/489787
https://urait.ru/bcode/488823
https://urait.ru/bcode/494958


2. Чиронова, И. И.  Английский язык для медиаспециальностей (B1-B2) : 

учебник для среднего профессионального образования / И. И. Чиронова, Е. В. 

Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10502-5. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/495009   

 

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 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/495009
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


информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык» предполагает 

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

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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 практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения 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 учебному практическому занятию 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 техникой. 

Работа во время проведения учебного 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 компьютерном классе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

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

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  



Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа 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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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) «Иностранный язык» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

используются: 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

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

демонстрационными печатными пособиями (например, таблицы «Основная грамматика 

английского языка», «Неправильные глаголы» и т.д.), экранно-звуковыми средствами 

обучения (например, CD «Разговорный английский»), демонстрационными материалами 

(например, комплект демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), 

видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Иностранный язык» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 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) «Иностранный язык» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 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) «Иностранный язык» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство» 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Академический 

английский» 

Задания курса выполняются последовательно. К ним можно вернуться и 

проработать дополнительно со словарём, либо в интерактивной беседе с тьютором в 

комментариях к заданиям непосредственно на онлайн платформе. Изучаемые элементы 

содержания каждой темы содержат контент в виде видеофайлов, справочных 

материалов и необходимых транскриптов в формате .pdf, который можно скачать для 

автономной работы. Все материалы доступны на соответствующих страницах 

изучаемых элементов содержания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Welcome to week 1. Introductory video (with the transcript to download). 

2. What is your main reason for taking the course/ Intro testing. 

3. How to get the most out of the course. Instructions. 

4. What do you think academic writing is? Discussion in the comments. 

5. The key features of academic writing. Video (with the transcript to download). 

6. What ideas would you include in the essay. Discussion in the comments. 

7. Developing essay ideas. Video (with the transcript and materials to download). 

8. Patterns. First attempt. Comment on it. 

9. What ideas were included? Video (with the transcript and materials to download). 

10. Strengths and weaknesses. Video and discussion. Video (with the transcript to 

download). 

 

Тема 2. Organizing your ideas effectively. 

Цель: анализ иноязычного текста в части: орфографических норм, организации, 

выкладки, основной идеи, ключевых слов, структурных особенностей. 
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Patterns. Second attempt. Comment on the text given. 

2. Examining improvements. Video (with the transcript to download). 

3. Main ideas. Exercises to download. 

4. Review. Examining improvements. Video (with the transcript and answer key to 

download). 



5. Test your knowledge quiz. 

6. Write your own para practice. 

7. What next? Instructions to week 2. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе. 

Перечень примеров текстов курса для чтения и перевода к разделу 1 

Introductory notes 

Watch this video to find out what you will learn over the next five weeks and how you 

should approach this course. 

The transcript file is a written version of what is said in the video. All of the videos in this 

course will include a transcript, so if you find it difficult to understand what is being said, you 

can read along. You can view the transcript underneath each video by clicking in the view 

transcript button in the bottom left corner of each video. Or you might find it helpful 

to download the transcript. For all other transcripts, you can download these at the bottom of the 

relevant video Step. 

If you are having trouble streaming the videos online, you can always download them by 

clicking the link in the bottom right hand corner of the video. 

Let us know why you are taking this course by selecting the most relevant option in the poll 

below. 

This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All 

the responses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to 

discuss in the comment area below. 

This may be the first course that you have undertaken on FutureLearn, or perhaps it is 

the first course you have taken online. Don’t worry: the platform is designed to be easy to 

navigate. 

There are three icons at the top of each Step: 

1. The first is a to do list which shows all the Steps for that week. You can take a look ahead 

to see what’s coming up in the following weeks and if you don’t manage to complete all 

the Steps in a week, you are always able to catch up. 

2. The second icon allows you to see any recent commenting activity on this course. 

3. The third icon takes you to your progress page. Don’t forget to mark each Step as complete 

as you work through the course so that you can track your progress. 

Each week there will be a number of videos, articles and discussions that encourage you to share 

your own thoughts. 

If you are using a laptop or desktop computer to access this course, we suggest that you open 

any external links within the Steps by holding the ‘ctrl’ button on your keyboard and selecting the 

link, so that they open in a separate tab. 

You might also like to read five tips and tools for social learning on FutureLearn to help you 

get the most out the platform’s social learning features. If you still have questions have a look at 

the list of FAQs. If it hasn’t been answered there, please don’t hesitate to click the support tab in 

the bottom right of each Step to let us know what you think. 

https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/26/70/26700df8-6762-4075-8b65-da082bc6c7fd/1-1_Welcome_to_week_1_transcript.pdf
https://about.futurelearn.com/blog/6-social-learning-tips/
https://about.futurelearn.com/about/faq/?category=course-content-and-features


Being able to write well in English is a big part of this course, so let’s get some practice! 

Introduce yourself in the discussion below and answer the following two questions in your 

post: 

• What are your experiences so far of writing in English? 

• What do you think academic writing is? 

Remember, you can ‘Like’ and reply to comments made by other Learners. You can also filter 

comments to see those that are ‘Most liked’ and find your own by selecting ‘My comments’. 

Understanding the video 

Hi. Welcome to the Beginner's Guide to Academic Writing for University. My name is Steve 

Thomas. And I teach EAP, English for Academic Purposes, here at the University of Reading. 

This course is all about writing. We know there are lots of people like you from countries all 

around the world who would like to take a degree in English. But you're worried that your English 

isn't good enough. Well, this is the beginner's guide. So your writing skills only need to be good 

enough for a preuniversity course. If you know IELTS, that's about IELTS 4.5. But even if your 

writing skills are stronger than this, we still think this would be a useful course for you. In fact, 

this week we'll be showing you the very first piece of writing that a student did on our course a 

few years ago. And then we'll show you the final piece of writing he did at the end of the course. 

And you'll be able to see just how much he was able to improve in a few short weeks. The student's 

name is Xiao. And he went on to complete his undergraduate degree here at University of Reading 

and then take a master's. And he's currently taking a PhD. At the University of California in Los 

Angeles in the United States. If you follow this course closely, we think that you'll be able to make 

the same kind of improvements that Xiao has. It won't make you an expert writer. But what it will 

do is give you a solid base for you to build on in the future. Together with my colleagues, Anne 

Vicary and Sebastian Watkins, we'll be showing you how to write with good academic style, how 

to organise your ideas effectively. And we'll also be working on some of the most important areas 

of grammar. There will be plenty of practice activities. And by the end of the course, you'll have 

written a complete essay, which you'll be able to share with your fellow students. You'll receive 

feedback on that writing. And hopefully you'll be able to give useful feedback to others. So let's 

meet Anne and Seb. Hello, my name's Anne. And I'm a teacher of English for Academic Purposes 

at the University of Reading. I want to talk to you about how to approach this course. Firstly, make 

sure you do all the exercises. Try and do them in the right order. Try and have a go at not looking 

at the answers before you've actually done the exercises. Secondly, it's really important that you 

have a go at posting to the discussion board because in that way you're going to learn more. So put 

your ideas on the discussion board. Don't be scared. And give feedback to the other students 

whenever you want. Hello, my name's Seb Watkins. And I'm an academic writing tutor at the 

University of Reading. I'll be working with you more closely in weeks two and four of this course, 

when we look at essay organisation and the stages in writing an essay. A beginner’s guide to 

writing in English for university study ©University of Reading 2017 Tuesday, 28 March 2017 

Page 2 During the course, we'll ask you to do a range of activities. Some of these will be online. 

And some of them will be paper based. You'll be able to check your answers to the activities and 

tasks we give you as you go along. Good luck, and I hope you enjoy the course. OK, you've met 

the team. And now we'd like to meet you. The first activity is for you to get used to using the 

discussion board. So introduce yourself, and then answer a couple of questions. Enjoy the course. 

THE KEY FEATURES OF ACADEMIC WRITING Video transcript 



You've just shared your ideas on the features of academic writing and had a look at what other 

students have had to say. You've probably read comments about academic writing, discussing 

complicated ideas, using perfect grammar with good vocabulary, giving evidence to support your 

points, being well organised, being formal, and so on. And we'll look at most of those areas on this 

course. But the features of academic writing can really be put into three main categories. That is 

content, organisation, and language. Content refers to the main ideas and information you want to 

give in your essay. What are the main points you want to make? What evidence-- that is, details 

and examples-- can you give to support your main points? Content is really the reason for writing 

in the first place and will obviously determine how well you answer the question. So it's important 

to think carefully about it. Organisation refers to how well you arrange those ideas. Are the 

paragraphs well structured and in a logical order, well linked together? Is there an introduction 

that hooks in the reader and makes them want to read your writing and a good conclusion at the 

end to remind the reader of your main points? Finally, language-- is your essay well written with 

accurate grammar, good spelling, and in a formal academic style? This week, Anne is going to talk 

to you about the first of those areas, content, in a bit more detail. 

Текстовые упражнения к разделу 1: 

Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past 

China is interesting country with a long history. China is developing very fast nowadays through 

the government and people’s hard work. Many aspect of life have changed in the last fifty years, 

some change are good and some are bad. China better than before. This essay will explain changes 

in the country. 

Firstly, people’s standard of living is higher than before. People’s lives very bad after the Second 

World War. People were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and 

it was hard to buy anything in shops. Because of no food, government had to make a rule, each 

person could only buy five kilos of rice per month. In people’s homes, there was no television or 

telephone. Since those days, China has industrialised. It has created jobs and opportunities for 

people in cities such as Shanghai and Beijing and increased building work, exports and profits. 

China opened its doors to the world. The Olympic Games came to China in 2008. Nowadays, there 

is enough food for everyone, and families had comfortable homes, televisions, internet access, 

personal computers and mobile phones. People can buy anything they want in the shops. 

Other improvements happen in education and everyday behaviour. In school, students are now 

learning English and modern ideas which come from other countries whereas in the past they spend 

time learning how to speak the old Chinese language. Teachers did not teach Science subjects in 

those days. There are new customs too. For example, in the past, couples usually got married at 

home and wore red clothes but now they can marry in church and wear western-style clothes. 

Wives not usually had jobs, they worked at home, they always obeyed their husbands. They never 

said: ‘no’ when the man said: ‘yes’. But, nowadays, Chinese women can have important job and 

hold own opinion. 

There are some negative changes, such as the number of cigarette smokers has increased and 

children do not work as hard as before because their live are easy. Both parents now work to have 

a good standard of living and they have no time to spend with family. 

It is clear that China change greatly over the last fifty years, and it will continue to improve. 

Post your comments on how Xiao’s essay has improved in the discussion below. Again, think 

about the development of his ideas, the organisation and the language. 

Тестовое задание: 

Test your understanding of main ideas and supporting evidence by completing this exercise. The 

answers are available on a separate sheet. Read the sentences below. In each sentence, there is an 

idea which is supported by evidence. Underline the main idea in red and the supporting evidence 

in blue to show how Xiao has developed his ideas. Please note: these sentences were written by 

Xiao and as such may contain some mistakes. 1. People’s lives very bad after the Second World 

War. People were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and it was 

hard to buy anything in shops. 2. Since those days, China has industrialised. It has created jobs 



and opportunities for people in cities such as Shanghai and Beijing and increased building work, 

exports and profits. 3. Other improvements happen in education and everyday behaviour. In 

school, students are now learning English and modern ideas which come from other countries 

whereas in the past they spend time learning how to speak the old Chinese language. 4. There are 

new customs too. For example, in the past, couples usually got married at home and wore red 

clothes but now they can marry in church and wear western clothes. 5. There are some negative 

changes, such as the number of cigarette smokers has increased and children do not work as hard 

as before because their live are easy. 

 

Обязательная часть курса – обратная связь. Образец текста обратной связи: 

 

You have reached the end of Week 1! How have you found this week? What did you enjoy the 

most? We’d love to hear your thoughts - please share any feedback in the comments section. 

You should now be able to identify the key features of an academic essay and will have considered 

techniques for developing the organisational structure, language and content of an essay. 

Week 2 will look at how to organise a complete essay, and at what writing in an impersonal style 

means. You will also look at choosing an essay title so you can begin to develop your own essay, 

and put these new skills into action. 

Don’t forget to mark this Step as complete, and then head on over to the first Step in Week 2. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. Выдержка из образца теста: 

Quiz rules 

Quizzes do not count towards your course score, they are just to help you learn 

You may take as many attempts as you wish to answer each question 

You can skip questions and come back to them later if you wish 

Which of the following are features of a good paragraph? There may be more than one correct 

answer. 

Select all the answers you think are correct. 

 
Having more than one focus in the paragraph. 

 
Giving examples to support your points. 

 
A link to the previous paragraph. 

Question 2 

How important is it to analyse the question very carefully to make sure it is being answered? 

 
Extremely important – the question should be answered precisely. 

 
Quite important – as long as the topic is covered the content is flexible. 

 
Not very important – good writing is the most important thing. 

 
If there are a large number of errors, it is harder for the reader to understand your points. 

 

Текст-опросник. Образец текста: 

Think about the essay title from this week: 

“Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the 

past” 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/todo/98532
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013777


Choose one idea of how life in your country now is different from the past. Think of some 

examples or details to support your point. Write one paragraph about this change and post it in the 

comment area below. 

Once you have written your paragraph, read through some posts by other participants. Is life in 

their country similar to your own, or is it different? Leave a comment about the differences, 

similarities and paragraph organisation. 

Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments. 

 
After you have written your paragraph, you may like to select the continent you live in, in our 

optional poll, so we can see the numbers of learners around the world. 

This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All the 

responses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to discuss 

in the comment area below. 

 

РАЗДЕЛ 2. Essay structure and organization. 

Тема 2.1. How to structure an essay. 

Цель: анализ структуры эссе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Welcome to week 2. Introductory video (with the transcript to download). 

Essay organization. Video (with the transcript to download). 

Essay organization. An example. Article (with materials to download). 

Analysis of the five different essay sections. Video (with the transcript to download). 

Analysing the organization of an example essay. P.1. Article.  

Analysing the organization of an example essay. P.2. Article. The links within the essay. Video 

(with the transcript to download). 

Parts of the essay quiz.  

 

Тема 2.2. Developing your own essay. 

Цель: проработка регистров письменного общения (функциональных стилей), лексико-

грамматическое наполнение письменной речи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Reordering an essay. Quiz. 

Reordering an essay. Article. (with materials to download). 

Choosing a title. Article. (with materials to download). 

What does writing in an impersonal style mean. Article. (with materials to download). 

Writing in an impersonal style. Quiz. 

What essay title would you choose and why? Discussion in the comments. 

What next? Article. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 

The essay example from the ‘Essay organisation’ step in Week 2  

Discuss the reasons why people choose to live in Reading Reading is a large town in south-east 

England with a population of 147,300. It is about halfway between London and Oxford. Some 

people were born in Reading, and they stay because of their family and friends. Other people, 

however, have relocated for personal reasons; perhaps they want to take up a new job opportunity 

or be near their social circle. This essay will discuss two common reasons why some people choose 

to live in Reading: to improve the quality of their family life and to study. Reading offers the 

opportunity for a good work-life balance. It is only 25 minutes from London by train, but the 

environment is clean, houses are cheaper and there are many leisure opportunities for families. 

There are parks and pools in the town and the countryside is only a short car drive away. Shopping 



is also a growing attraction. The number of retail outlets has increased by one third since the 

opening of the ‘Oracle’, a new shopping complex, in 1999. The town also has a library, many 

places of worship, a theatre, a concert hall, an art gallery, a museum, two cinemas, a football 

stadium, and many restaurants. These facilities mean that local people of all ages have places to 

go. Many people also come to Reading to study at a language school or at the university. They 

may choose Reading because the university has an excellent reputation, a beautiful campus and 

offers a high level of support to its students. Alternatively, the reasons may be more practical. 

Transport is efficient; there is easy access to London and Heathrow Airport. Accommodation is 

fairly easy to find and cheaper than London. Job opportunities are also good. Many students take 

up part-time work, even if English is not their first language. In conclusion, people live in Reading 

for their own individual reasons. For some people, Reading represents a lifestyle choice, and for 

others it offers opportunities to study. With its good employment prospects, ideal location, wide 

range of leisure facilities, interesting educational opportunities and excellent transport links, it will 

no doubt continue to be a popular place to live in the future.  

ESSAY ORGANISATION Video transcript  

Because organisation is such an important part of academic writing, we will focus first on showing 

you the different parts or sections of a typical essay. The essay you will read is on this title, "discuss 

the reasons why people choose to live in Reading". Reading is the name of a town in the United 

Kingdom. As you can hear, it's different from the pronunciation of reading-- as in reading a book-

- although the spelling is the same. Now, look at the ideas I had before I wrote this essay. Why do 

people choose to live in Reading? Well, they might choose to live there, because their family and 

friends live there. There are also job opportunities in Reading. Another reason is that house prices 

are cheaper than in London. It's also a quiet and clean environment. There are also many leisure 

facilities for the family, things for them to do, such as sport or shopping. Later, we're going to 

analyse my essay in more detail, looking at the different sections and how the essay is organised. 

THE LINKS WITHIN AN ESSAY Video transcript  

In an essay, the thesis statement, the paragraph leaders, and the summary, and the conclusion 

should all be closely linked so that the essay is coherent. If you look at the thesis statement in the 

introduction of the essay on Reading, you'll see that the key ideas for why people live in Reading 

are family life and opportunities to study. If we then look at the paragraph leader of the first 

paragraph-- "Reading offers the opportunity for a good work-life balance"-- good work-life 

balance relates back to the idea of family life. If we then look at a paragraph leader of the second 

paragraph-- "many people also come to Reading to study at a language school or at the University"-

- the idea of study links back to the idea of study in the thesis statement. If we then look at the 

conclusion to the essay, the summary reads, "in conclusion, people live in Reading for their own 

individual reasons. For some people, Reading represents a lifestyle choice, and for others, it offers 

opportunities to study." So the idea of lifestyle choice links back to the idea of family life, and 

study links back to the idea of opportunities to study. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. Выдержка из образца теста. 

When you write your essay, you need to use an impersonal style, as you are writing objectively 

about impersonal topics. 

Select all of the sentences below that are written in an IMPERSONAL/FORMAL style. 

Select all the answers you think are correct. 

 
I live in Tokyo, the capital city of Japan, which is on the east coast of the country. I travel around 

easily. 

 
Tokyo, the capital city of Japan, is located on the east coast of the country. The transport system 

is efficient. 

 
People use their own cars instead of taking the bus, and as a result there is more air pollution. 



 
We use our own cars instead of taking the bus, so we create more air pollution. 

 
In Bangkok there are traditional wooden houses along the river. 

 
In Bangkok you can see traditional wooden houses along the river. 

 

 

 

Образец текстового задания к рубежному контролю 2 

Considering what you have learnt in the last few Steps, share your essay title ideas in the discussion 

below. Remember that your essay title should begin: Discuss the reasons why … 

What would your essay title be? Why have you chosen this topic? In week 4, you will need to 

finalise your essay title, so that you can write your essay. 

Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments and don’t forget to take a look 

at your Replies to see if anyone has responded to your comments. 

 

РАЗДЕЛ 3. Using academic language 

Тема 3.1. Language focus Part 1. 

Цель: Активизация лексико-грамматических умений и навыков. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Welcome to week 3. Introductory video (with the transcript to download). 

Writing about facts and activities. Video (with the transcript). 

Permanent fact or repeated activity. Quiz. 

The present simple. Quiz.  

Presenting new information. Video (with the transcript). 

Using there is/there are (with materials to download). 

Writing about your home town. Discussion.  

Describing situations in general. Video (with the transcript). 

Using plural nouns. Quiz. 

Writing about groups of people. Article. 

Using quantity expressions. Quiz. 

 

Тема 3.2. Language focus Part 2. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Describing temporary situations. Video (with the transcript to download). 

The form of the present continuous. Article. 

Present simple or present continuous? Quiz. 

Writing longer sentences. Video (download the transcript). 

Compound sentences and linking words. Article. 

Complex sentences and subordinators. Article. 

Compound and complex sentences/ Quiz. 

Writing exercise. Discussion. 

What next? Article. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 3 

 



PRESENTING NEW INFORMATION Video transcript  

Writers often use there is or there are, to present new information to the reader. After the new 

information is presented, more information about it is usually given in the rest of the sentence or 

in the next sentence. I'll give you an example. "In the UK, there is a small town called Windsor, 

which has a famous castle." The writer thinks that the reader might not have heard of Windsor. So 

it begins by introducing the reader to the place and then adding more information. In this next 

example, the writer wants to open a new topic for discussion so begins by introducing the topic to 

the reader. "There are many reasons why people should learn English." The writer then adds more 

information in the new sentence. "The first reason is--" and then, it's going to go and continue that 

sentence. In these examples, a noun is used after there is and there are. There may also be an 

adjective before the noun, such as a small town. And for plural nouns, we use to plural of the verb 

to be. So we say, there are. For singular nouns, we use the singular of the verb to be. So we say, 

there is. Now have a go at the exercises which follow. 

DESCRIBING SITUATIONS IN GENERAL Video transcript 

 In academic writing, you often need to write in an impersonal way about people or things in 

general. It's quite common to use a plural noun without "the" to do this. For example, in the 

sentence: "Students usually make friends easily." This means: "In general, students make friends 

easily." or "Most students find it easy to make friends." We take another example, "Families are 

wealthier than before." This means, "In general, families are wealthier than before." or "Most 

families now have more money than they had in the past." Now have a go at making the following 

paragraphs apply to people or things in general. 

WRITING LONGER SENTENCES Video transcript  

In academic writing, it's good style to use a variety of sentence types. But first of all, you need to 

understand what a clause is. A clause contains at least a subject and a verb. For example, the lecture 

finished. The ‘lecture’ is the subject, and ‘finished’ is the verb. And that's a very short clause. But 

we could make a slightly longer clause. Biology concerns the study of living organisms. So 

‘biology’ is the subject, ‘concerns’ is the verb, and ‘the study of living organisms’ is just the rest 

of the clause, but it's still one simple clause. Now when you make different sentence types, you're 

going to have different numbers of clauses in the sentence. So let's start off with a simple clause. 

A simple clause is just like the one the lecture finished. It's just a subject and a verb and then a full 

stop. So I'll give you another example. Bananas grow in hot countries. One subject, ‘bananas’. 

‘Grow’ is the matching verb. ‘In hot countries’ is just the rest of the clause. Another type of 

sentence is called compound, and this has two simple clauses joined together with a comma and a 

short linking word. And the short linking words can be any of ‘and’, ‘but’, ‘so’, or ‘or’. And I'll 

read you a compound sentence, and you can see how it works. This is the beginning of a worldwide 

epidemic, and the situation is very worrying. ‘This’ is the subject, ‘is’ is the verb for the first 

clause, and we've just a comma and a short linking word, and then we've got a new clause: ‘the 

situation’ is the subject, and ‘is’ is the verb. I'm also going to introduce you to a third type of 

sentence, which is called a complex sentence. Now, this has one simple clause, like we've looked 

at already, and it has an extra clause starting with a word A beginner’s guide to writing in English 

for university study ©University of Reading 2020 Friday 7 February 2020 Page 2 called a 

subordinator. Now, these are words like ‘because’, ‘although’, ‘whereas’, which show a 

relationship between the two clauses. So for example, Jogging increases the heart rate because the 

heart is working hard to pump more blood around the body. So we've got two clauses there. 

‘Jogging increases the heart rate’. ‘Jogging’ is the subject, ‘increases’ is the verb. That's one simple 

clause. And then we've got the subordinate clause starting with ‘because’. ‘The heart’ is the 

subject, and ‘is working to pump’ is the verb. And that subordinate clause gives us the reason why 

jogging increases the heart rate. So it shows the relationship between the second clause and the 

first clause. In another example: Whereas jogging increases the heart rate, yoga improves 

flexibility and balance, we're comparing there, the benefits of jogging and yoga. Now, the 

subordinator ‘whereas’ allows us to do that. So in this sentence, we're putting it at the beginning. 

So ‘whereas jogging increases the heart rate’ – that's the subordinate clause -- ‘yoga improves 



flexibility and balance’-- that's the main clause. So ‘jogging’ is the subject, ‘increases’ is the verb 

of the subordinate clause, and ‘yoga’ is the subject and ‘improves’ is the verb of the main clause. 

It's a good tip to think that the subordinate clause is the clause which begins with the subordinator. 

You can see that if the subordinator is in the middle of the sentence, there's no comma. But if the 

subordinator is at the beginning of the sentence, it's a good idea to put a comma after the first 

clause. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 

Выдержка из тестового задания. 

Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 

The cost of petrol is rising, _____ more people are using public transport to save money. 

 
so 

 
but 

Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 

The government should decide whether to ban smoking completely, _____ allow people the 

freedom to choose to smoke if they want to. 

 
and 

 
Or 

 

Образец текстового задания к рубежному контролю 3. 

Now it’s your chance to do some writing. We would like you to write a paragraph about your home 

town and post it on the discussion below. 

You should try to focus on one aspect of your home town and write about it. For example, you 

could write a paragraph about one of the following: 

the way people spend their free time 

the reasons why people live there 

the changes that are happening 

the reasons why people visit it. 

You will be limited to 1,200 characters (a character is a letter, punctuation mark or space). You 

should try to write a topic sentence at the start of your paragraph. Remember to write in an 

impersonal style. 

You might find it helpful to look back at the examples from this week or the two main body 

paragraphs from the essay about Reading in Essay organisation - an example. 

Once you have written your paragraph, please take some time to read the paragraphs that others 

have written. You could even ‘Like’ those that you think are well written. 

 

РАЗДЕЛ 4. The stages of writing an essay 

Тема 4.1. Preparing your essay. 

Цель: Активизация лексико-грамматических навыков иноязычного письма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Welcome to week 4. Introductory video (with the transcript to download). 

The stages of writing an essay. Video (transcript to download) 

How to analyse the title. Video (transcript to download) 

Collecting all the ideas you have. Video (with the transcript to download) 

Deciding which ideas and evidence to use. Video (with the transcript to download) 

Writing your plan. 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/steps/1013779


Тема 4.2. Writing the first draft. 

Цель: анализ, написание назывного плана и оформление работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Chaohua’s first draft. Article. 

Evaluating Chaohua’s first draft.  Part 1.  

Evaluating Chaohua’s first draft. Part 2. 

Feedback on language. Part 1. Discussion. 

Feedback on language. Part 2. Audio 

Writing your first draft. 

What next? Article. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 4 

THE STAGES OF WRITING AN ESSAY Video transcript  

There are different stages of planning and writing an essay. Look at these stages. What order do 

you think they go in? Well, first of all, you would analyse the title. Secondly, you'd collect all the 

ideas you have. Next, you'd draw a diagram to show which ideas and evidence to use. Then, you'd 

write your plan. After that, you'd write your first draft, which is your first attempt at the essay. 

Then you might ask for feedback on your first draft. And then, you would write your final draft. 

We'll now go through each of these stages. We'll ask you to work on your own essay as we go 

along. It's important that you work through each stage carefully and in order. Don't rush ahead. 

We're going to follow the example of one of our students, Chaohua from China. For each stage, 

we'll first look at how Chaohua completed the stage with her essay, and then ask you to work 

through that stage with your own essay. 

HOW TO ANALYSE THE TITLE Video transcript  

In week two, we asked you to choose a title for your own essay beginning with the words discuss 

the reasons why. The first thing you need to do is analyse your title. In week two, we ask you to 

find the hidden question in the essay title, Discuss the reasons why people choose to live in 

Reading. And the hidden question for that essay title was, why do people choose to live in 

Reading? Now look at the essay title which our student Chaohua chose. Discuss the reasons why 

increasing numbers of young children are learning English early in China. What's the hidden 

question in Chaohua’s title? Her hidden question is: why are increasing numbers of young children 

learning English early in China? Now look at your own title. What's the hidden question in your 

essay title? 

COLLECTING ALL THE IDEAS YOU HAVE Video transcript  

The next step is to write down all the ideas you have which answer the question in your essay title. 

Think about the main ideas. You may not use all these ideas in your essay. But it's best to note 

down all the main points you might include at this stage. Look at the main ideas Chaohua wrote 

down for her essay. The ideas she first thought of were, English is the main language 

internationally, children like learning languages, English is an easy language to learn, children 

learn languages more quickly than adults, the government wants its citizens to be more 

international, parents care about their children and want them to succeed in life. Now write down 

all the main ideas which you think you might include in your essay. 

DECIDED WHICH IDEAS AND EVIDENCE TO USE Video transcript 

 Take the ideas which you think are the most useful and interesting, and decide how you will 

organise them in a way which will answer the hidden question in the title. You may decide that 

you do not want to use all the ideas which you collected. Do not forget to think about evidence. 

Remember that evidence means details, examples, and facts which you can use to support your 

ideas and your writing. Look at how Chaohua organised her diagram. First, she decided on the 

main ideas that she wanted to include in her essay. She didn't include all the ideas that she first 

thought of. She decided that the government wants its citizens to be more international was 



included in the idea English is the main language internationally. She rejected the point that 

English is an easy language to learn, as she thought this may not actually be true, and it's not a 

strong enough reason. She's decided that children like learning languages could be included in the 

idea children learn languages more quickly than adults. She decided to keep the idea that parents 

care about their children and want them to succeed in life. Next, she decided to add some details 

and examples to support her main points. For English is the official language internationally, some 

examples might be business, politics, and science. And the consequence of this is that more and 

more people need to learn English for their future jobs, so they need to start young. For children 

learn languages more quickly than adults, an example might be that if a child lives in another 

country, he can learn to speak three or four other languages quickly. For the idea that parents care 

about their children and want them to succeed, the result would be that they want their children to 

study hard and learn English at a young age. So you can see the she's expanded on her main points 

and given more examples and details A beginner’s guide to writing in English for university study 

©University of Reading 2017 Wednesday, 29 March 2017 Page 2 to support those points. Now 

decide on the main points you want to include in your essay. Try and reduce this to three main 

points. These will form the main ideas of each of your paragraphs. Like Chaohua you may decide 

to reject some of your ideas or to combine some of the ideas together. Also, start to add some 

examples and details to support your main points. These will be the content of the main body of 

each of your paragraphs. 

FEEDBACK ON LANGUAGE Audio transcript Let's take a look at her first mistake. ‘Most of 

primary school are begin to teach English.’ This should be ‘most primary schools are beginning to 

teach English’. We don't need the ‘of’ with ‘most’. And ‘primary school’ should be plural, as she's 

referring to primary schools in general. Also, she's tried to use the present continuous, but you 

need I-N-G at the end: ‘are beginning’. Let's look at the next point. Chaohua wrote, ‘some children 

start to learn English’. But again, she's talking about a temporary situation or a changing situation, 

so she should have used the present continuous here. ‘Some children are starting to learn English’. 

In the next sentence, she wrote, ‘it also have many language schools’. But she should have put, 

‘there are also many language schools’, as she's introducing a new idea. In the next paragraph, ‘the 

majority of country’ should be ‘the majority of countries’, as she's referring to more than one 

country. Below, she wrote, ‘if you do well in English, you can get a good job’. But as we saw 

before, it's better to use an impersonal style. For example, ‘if people do well in English, they can 

get a good job’. In her next paragraph, she wrote that ‘young children are studying language better 

than adults’. But here she should use the present simple, as she's referring to a permanent situation 

or a situation that is always true. Next, she wrote, ‘if a young child live in many different countries’. 

But the subject-verb agreement means that she should have written, ‘a young child lives in many 

different countries’, as she's just talking about one child. Later, she wrote, ‘more and more young 

children start to learn English’. But she's talking here about a changing situation, so she should use 

the present continuous. ‘More and more young children are starting to learn English.’ In her 

conclusion, she wrote, ‘more and more young children learning English far early’. She needs the 

verb ‘to be’ here to form the present continuous correctly. ‘More and more young children are 

learning English’. Finally, she says, ‘I think there will be more people to study English in future’. 

As we saw, it's better to use an impersonal and objective style in academic writing. So she could 

omit ‘I think’ to make it more impersonal. 

Примерный перечень заданий к тексту к разделу 4 

You now need to write a plan for your essay based on the diagram you have drawn. We suggest 

that your essay should have two or three paragraphs, depending on how many main points you 

have. 

You can use this model to help you plan your essay: 

Introduction: background and thesis statement 

Paragraph 1: paragraph leader and main body 

Paragraph 2: paragraph leader and main body 

Paragraph 3: paragraph leader and main body 



Conclusion: summary and future advice/prediction 

Example essay plan 

Look at the plan Chaohua wrote for her essay: 

Introduction 

Background: English - most preferred international language. Used in many fields. Children learn 

English in primary schools and kindergartens. 

Thesis statement This essay - main reasons for popularity. 

 
Paragraph 1 

Paragraph leader: English - official language for majority. 

Main body: Examples: business, science, arts etc. Do well in English to get a good job. 

 
Paragraph 2 

Paragraph leader: Young children better at studying languages than adults. 

Main body: Children living in different countries - learn 3 or 4 languages, so more young children 

learn English in kindergartens. 

 
Paragraph 3 

Paragraph leader: Parents care for their children’s future. 

Main body: To be successful, need to study hard and learn English early in kindergarten. 

 
Conclusion 

Summary: English: widely spoken. Children learn early and good at English. 

Prediction: More people study English. 

 
Now you have seen Chaohua’s plan we would like you to: 

Write a plan for your own essay using the model at the top of this page. You will use your plan 

later this week to write your first draft. 

Remember that your essay will be about 350 words. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 

Look back at the plan you have made for your essay. You are now ready to write your first draft. 

You will be able to submit your first draft for feedback next week. Before that, you should write 

out your first draft, using your plan to remind you of your main ideas and the organisation of your 

essay. You can do this on paper or in a word processor, but remember to read through and check 

your spellings. 

Next week you will submit your first draft for feedback from other Learners. This should provide 

you with comments that you can use to improve your essay for the final draft. You will also get to 

see how Chaohua responded to feedback on the first draft of her essay and the improvements that 

she made. 

The word count for the draft essay is up to 350 words. 

Good luck! 

 

РАЗДЕЛ 5. Evaluating a first draft of an essay 

Тема 5.1. Submit the first draft of your essay. 

Цель: Повторение и закрепление изученного на курсе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Welcome to week 5. Introductory video (with the transcript to download). 

What was your biggest challenge in writing the first draft of the essay? Poll. 

Submit your first draft. Assignment. 

Reviewing an essay. Assignment review. 



Reflect on your feedback. Assignment reflection. 

Тема 5.2. The final essay. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Responding to feedback. Video (tapescript to download) 

Responding to feedback on your first draft. Discussion. 

Your final essay. Discussion. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 

темы для беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу  

 

Assignment Guidelines 

The reviewers will be asked to give you feedback on the following aspects of your assignment, so 

you should consider these when writing: 

Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 

Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details 

and examples? 

Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a 

recommendation or prediction or solution)? 

Assignment Guidelines 

You’re going to be asked to give feedback on the following aspects of the author’s assignment: 

Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 

Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details 

and examples? 

Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a 

recommendation or prediction or solution)? 

Please keep this window open and do not navigate away before submitting your feedback. If you 

close the window or navigate to a different page, you will be given a new assignment to review 

when you return. 

You must first submit an assignment in the previous step before you can review other learners’ 

assignments. 

RESPONDING TO FEEDBACK Video transcript  

Do you remember these comments, which Chaohua received in the feedback on her first draft? 

Paragraph 2 Sherry needs to prove her belief that children learn languages more quickly than adults 

by giving some facts about this. Paragraph 3 Sherry has given some evidence that adults can care 

for their children – because they want them to be successful. However, she needs to add more 

examples or facts about this. She decided to go back to her original diagram and try to improve 

her essay based on these comments. She expanded her diagram. For children learn languages more 

quickly, she decided to explain that they are good copiers of speech, and their first language does 

not interfere. For parents care about their children and want them to succeed, she decided to explain 

this in more detail. Parents love their children and want them to earn more money to help when 

they are older. Parents also want their children to be richer than they were. She also decided to 

give some examples. In Shanghai, there are many new kindergartens. She thought perhaps she 

could give some numbers to support this. She then wrote a new plan for her essay. For each 

paragraph, she divided it into a paragraph leader, some facts to support this, and some examples. 

So for paragraph two, the paragraph leader would be, "children learn languages more quickly than 

adults." And then the fact to support this is that they are good copiers of adults, and their first 

language does not interfere with their learning. Then she decided to give the example that if a child 

lives in another country where three or four languages are spoken, he learns these languages very 

quickly. For paragraph three, the paragraph leader would be, "parents care about their children and 

want them to succeed in life." The facts to support this would be that they love their children and 



want them to be rich and look after them when they're older. Parents want them to have a better 

life than they had. Another fact would be that they want them to learn English early as a result of 

this. An example would be that there are many new kindergartens in Shanghai which have opened. 

Chaohua then wrote the final draft of her essay, using this new improved plan. I would like you 

now to work on improving your essay based on the feedback you've received. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  Форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование 

Your final essay 

After the peer review exercise you may have needed to make some amendments to your essay. 

Remember that your essay should be around 350 words. 

You should make these changes in your word processor. You can then share your final essay by 

copying and pasting the text into a sharing service such as: 

Write.as 

Rentry.co (best for Learners on a mobile device) 

Note: If you are using a computer you can click on one of the links above and select the “open link 

in new window” option so you can read your essay and make notes at the same time. 

You may wish to check the terms of use of each website, before you choose to use one. 

All of these tools operate in the same way: copy your whole text from the place you have written 

it and paste it into the form. You then ‘Publish’ or ‘Go’ the form which generates a very basic web 

page with its own unique address (URL), which you can share wherever you choose. Get the URL 

by copying it from your browser’s address bar. 

Copy and paste the URL to your completed essay in the discussion below. You may also like to 

try copying the first paragraph from your essay and pasting it alongside the URL. That way other 

Learners can see, at a glance, what your essay is about and hopefully encourage them to comment! 

Please note: We are aware that some users may not be able to use the sharing services listed above. 

We are always reviewing the course and would welcome any suggestions on additional sharing 

service tools which we could try. Please comment below if you know of a sharing tool which 

works well in your country. 

How to use Write.as (desktop) 

Copy your text from your word processor or wherever you have written it, and paste it into 

Write.as. Select the arrow button in the top right hand corner to publish your post. This will 

generate a page and you can then copy the URL from your browser’s address bar that can be shared 

on FutureLearn. 

How to use Rentry.co on a mobile 

First you will need to copy the text you have written, using one of the methods below: 

 Then go to Rentry.co. This will reveal a blank page, already navigated to the ‘Text’ tab. 

Long-press (Android) or tap (iOS) in this page to bring up your paste option, and paste your text 

in. 

IMPORTANT: Once you have pasted your text into the page, scroll to the very bottom of the 

screen to find the ‘Go’ button, and press it. 

You will be given a unique edit code, which you will need to keep a note of, in case you want to 

go back into your post and make any amendments. 

Then copy the new unique URL of your rentry.co tab. It will look something 

like https://rentry.co/q3xpy. 

Finally, share the URL back in the comments area in FutureLearn! 

If you are unable to view the instructions in the image above, please view our Guide to using 

Rentry.co on a mobile. 

Once you have posted your essay, please take the time to read and comment on other people’s. 

You can also see if anyone has commented on your essay by going to your replies. 

 

https://write.as/
http://rentry.co/
https://rentry.co/q3xpy
https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/c3/f4/c3f46e5c-6d25-4883-a099-3d707f7faeac/Step_5.8_Rentry_How_to_Guide.pdf
https://ugc.futurelearn.com/uploads/files/c3/f4/c3f46e5c-6d25-4883-a099-3d707f7faeac/Step_5.8_Rentry_How_to_Guide.pdf


Итоговое практическое задание. 

Перечень контрольных разделов курса к ИПЗ: 

Conclusion. Discussion 

An Intermediate Guide. Article. 

Next steps. Article. 

Перечень тестов итогового практического задания 

Well done for completing the course. 

You should now have all the basic tools and skills to write a good academic essay. 

You can use the comment area below to tell us what you thought about the course, and how you 

think you did. What did you learn? What would you like to improve? How can we make the course 

better? 

Remember, if you’re mentioning the course on social media remember to tag comments 

with #FLEng4study. You can also follow us on Twitter, Facebook or Instagram where you can 

find the latest news and updates about all our online courses. 

Go on to the next Step to learn how you can continue your learning journey and find out more 

about our follow-on course An Intermediate Guide to Writing in English to University Study. 

 

An Intermediate Guide 

Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel 

better prepared to write an academic essay. 

Now that you have come to the end of the ‘Beginner’s Guide’, you may like to improve your 

academic English skills further, by starting An Intermediate Guide to Writing in English for 

University Study. 

Over five weeks, you will build on your ability to research, write and reference essays and 

extended writing projects. You’ll get an introduction to research tools, writing critically and 

referencing, as well as learning more about the fundamentals like essay structure, proofreading 

and avoiding plagiarism. 

This course is also facilitated by Brian Turner and the course Mentors. 

Find out more on the course description page. 

In the next Step, we outline some more ways you can continue your learning journey. 

 

Next steps 

Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel 

better prepared to write an academic essay. 

Other options at the University of Reading 

The University of Reading also offers a wide range of undergraduate, postgraduate 

taught and postgraduate research opportunities. 

You can find out more about our open days. 

If you’re interested in taking further qualifications in English language, you may be interested in 

the University of Reading’s widely respected Test of English for Educational Purposes (TEEP). 

The TEEP is the test that is taken by all of our pre-sessional students and indeed, our Pre-sessional 

English Course might also be an option you wish to investigate. 

Online courses 

As mentioned in the previous Step, An Intermediate guide to writing in English for University 

Study is the follow-on course produced by the University of Reading. Learn about using sources, 

avoiding plagiarism and other tips to further develop your academic English for study success. 

There are many more courses on the FutureLearn platform. 

Other online resources 

There are a wide range of websites to help you develop your English including: 

LearnEnglish from the British Council, which uses games, listening activities and grammar 

exercises to help you learn English. 

https://twitter.com/hashtag/FLEng4study?src=hash
http://bit.ly/2bQJnqK
http://bit.ly/2kagsRc
http://bit.ly/2lr75gr
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/profiles/7288782
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/undergraduate-study.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/postgraduate-study.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/postgraduate-study.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/study/postgraduate-research.aspx
http://www.reading.ac.uk/ready-to-study/visiting-and-open-days/opendays.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/TEEP--english-language-test/islc-teep-about-teep.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/isli-pre-sessional-english.aspx
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/isli-pre-sessional-english.aspx
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study-intermediate
http://learnenglish.britishcouncil.org/


The BBC Learning English website from the BBC World Service offers a wide range of resources 

to support your learning. 

Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes website www.uefap.com contains many 

useful self-study exercises to help you improve your academic skills. 

The COCA (Corpus of Contemporary American English) tool is helpful for checking the 

appropriateness of particular word combinations. A brief set of instructions for how to use COCA 

can be found at the bottom of this step. 

The Academic Phrasebank created by the University of Manchester provides a range of example 

phrases which can be used in academic work. This can be useful when thinking about the 

organisation of your assignment and when writing your academic essay or report. 

Academic Writing Guidance from the Study Advice team at the University of Reading. 

Buy the book 

You can also buy the book on which this course is based: Grammar for Writing Study Book by 

Anne Vicary. The book is designed as a self-study course, which will help you to develop your 

understanding and use of grammar for written assignments. 

We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here 

at the University of Reading! 

Get extra benefits, upgrade your course 

You can now get more from your experience and take the opportunity to gain extra benefits 

by upgrading your course. 

These benefits will include unlimited access to the course for as long as it exists on FutureLearn, 

as well as a Certificate of Achievement to help you demonstrate your learning. 

Find out more. 

 

We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here 

at the University of Reading! 

 

 

Приложение 2. Пример теста для заключительного тестирования 

 

LISTENING 

Track 7 

A Listen to an interview with Lucy Bellman, CEO of International News and Media. 

Complete the sentences below with the correct alternative - a, b or c. You will hear the interview 

twice. 

1 According to Ms Bellman, a CFO should be _______________ 

 a) an optimist 

 b) conservative 

 c) sales-oriented 

2 Ms Bellman believes a CFO should _______________ 

 a) let the business’s accountants deal with the details 

 b) let the CEO make the big decisions 

 c) be an accountant 

3 Ms Bellman says that a CFO needs to prepare accounts and budgets _______________ 

 a) quickly 

 b) working closely with other accountants 

 c) with great care 

4 Ms Bellman believes that a good CFO understands _______________ 

 a) both the details and the ‘big picture’ 

 b) the details but not necessarily the ‘big picture’ 

 c) the ‘big picture’ but not necessarily the details 

5 According to Ms Bellman, a good CFO _______________ 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.uefap.com/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
https://libguides.reading.ac.uk/writing
http://www.amazon.co.uk/English-Academic-Study-Grammar-Writing/dp/1782600701?tag=futur-rea-21
http://www.amazon.co.uk/English-Academic-Study-Grammar-Writing/dp/1782600701?tag=futur-rea-21
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study/14/upgrade


 a) can understand the CEO’s explanations of policies and so on 

 b) is able to hide bad news so that shareholders don’t worry 

 c) can communicate clearly 

6 Ms Bellman says that a good CFO _______________ 

 a) can perform well even with only a little understanding of computers 

 b) needs to know a lot about property, law and company secretarial affairs 

 c) should work closely with a company’s lawyers and secretaries 

7 In Ms Bellman’s view, a good CFO _______________ 

 a) will be a good manager 

 b) would make a bad CEO 

 c) deals with every matter very seriously 

8 Ms Bellman says that a CFO has to work extra hard _______________ 

 a) in times of crisis 

 b) when foreign exchange rates change quickly 

 c) when the CEO is on holiday 

 

reading 

A Read the article and decide whether these statements are true or false. 

9 Corporate responsibility becomes less important in a bad economy. 

10 Mars is worried that demand for chocolate will decrease. 

11 Wal-Mart has become more socially responsible mainly because of protests by consumers. 

12 Fiona Dawson says that her company makes a luxury food rather than an essential one. 

13 Consumers are cutting back more on premium foods than on ethical foods. 

Why corporate responsibility is a survivor 

Many people predicted that the recession would end talk of corporate social responsibility. Faced 

with the fear, or reality, of losing their jobs or homes, consumers would rush past the Fairtrade 

shelves and pick up something the family could afford. Companies, meanwhile, would concentrate 

on saving themselves rather than the planet. 

 That prediction has turned out to be wrong. Mars, the world’s biggest sweets and chocolate 

company, has announced that its entire cocoa supply will be ‘produced in a sustainable manner’ 

by 2020. Mars will work largely with the Rainforest Alliance, which encourages farmers to 

preserve their environment. 

 Wal-Mart, the world’s biggest retailer, recently told a meeting of 1,000 Chinese suppliers 

that it would hold them to strict environmental and social standards. 

 Why are these companies acting in a way few expected? First, there are important business 

reasons. When Mars talks about cocoa supplies being sustainable, they mean it. Chocolate 

manufacturers are worried about how much cocoa will be available a decade from now. Worldwide 

cocoa production fell in 2008 for the fourth successive year. 

 Wal-Mart also has commercial reasons for its position. The company has been encouraging 

companies to cut down on packaging. This enables it to fit more goods into each delivery truck, 

not only reducing its emissions but also cutting the amount it spends on petrol. Cost-cutting is vital 

to beating the downturn and if companies can boost their green credentials at the same time, why 

not? 

 But the companies go further. Not only do their announcements make business sense, they 

say; consumers, even now, insist on them. Fiona Dawson, Mars UK’s managing director, says 

customers expect the company to ‘do the right thing’, adding that ‘nobody has to buy chocolate’. 

 A recent report by Mintel, the research organisation, says: ‘Although a third of shoppers 

have cut down on the number of premium foods they buy, only one in 10 has cut back on ethical 

produce.’ Justin King, chief executive of J Sainsbury, the UK retailer, said in February that its 

Fairtrade sales were holding up well. 

 About a fifth of consumers are uninterested in such issues and about a third cannot see what 

difference their purchasing makes. But the biggest group, about 40 per cent, are those who are 



prepared to buy ethical goods if companies make it easy, which generally means not making it 

expensive. FT 

B Look at the final paragraph of the article. Complete the labels (14–18) on the pie chart with 

the words and phrases (a–e). 

a) Uninterested in ethical issues 

b) Don’t think their buying decisions matter 

c) Others 

d) Consumer attitudes 

e) Prepared to buy ethically if it’s easy 

 
 

language 

A Complete the conversation using the correct form of the verbs in brackets. 

A How did you get your job at Solarworld, Hans? 

B It’s kind of a funny story. I _______________19 (finish) university with a degree in IT but 

I hadn’t been able to find the job I wanted. So, while I _______________20 (look) for a real job, 

I got a job driving a delivery van for an office supply company and, at the same time, I was 

applying for lots of jobs in business. 

A So did you apply to Solarworld? 

B Well, I wrote them a letter and enclosed my CV but I _______________21 (send) a very 

short response saying they weren’t interviewing. 

A So what happened? 

B Well, I had to make a delivery to Solarworld one day. My company _______________22 

(receive) their order for some desks the week before. And while I _______________23 (deliver) 

the desks, one of their IT guys was trying to fix a computer for a manager and he just couldn’t do 

it. The manager was getting really angry. So I asked if I could have a look. I think they were both 

shocked but they let me try. 

A OK, I can guess what _______________24 (happen)! 

B It was a basic problem and I solved it right then. And soon after, I was managing that guy 

who couldn’t solve the problem. The first thing I did _______________25 (be) to make sure he 

_______________26 (give) some training! 

B Complete the article with who, which or that. In some cases, more than one answer is 

possible. 

Profile: Young CEO Thiago Abreu 

Thiago     Abreu,     25,     runs     his     own     company.     The     young     CEO, _______________27 

put himself through university and earned a degree in chemistry, now runs INTChem. The 

firm,_______________28 does on-site water and soil sampling and carries out environmental 



damage analysis, is based in Brasilia. How do you get to be a CEO at 25? ‘My mother is the 

person_______________29 really made me believe in myself’ says Abreu. ‘I come from a very 

poor place, a small village. It isn’t a place_______________30 produces many businessmen. But 

here I am.’ INTChem,_______________31 currently has contracts with two large oil companies 

and a handful of other smaller businesses, keeps Abreu busy. ‘I guess I’m the kind of person 

_______________32 likes it that way,’ Abreu says. 

 

skills 

A Complete the short conversations with the appropriate phrases (a–h). 

a) consider another approach 

b) to do is e-mail Adrienne 

c) deliver any earlier 

d) could be a problem 

e) what are our options 

f) were looking for 15 

g) were hoping for 60 

h) it may not work 

33 A We need to deal with Simon’s behaviour. 

 B So_______________? 

34 A This just isn’t working. 

 B OK, so let’s_______________. 

35 A What shall we do? 

 B The next thing_______________. 

36 A We have to stop people using Facebook. 

 B I’m with you up to a point but_______________. 

37 A We can give you 30 days’ credit. 

 B We_______________. 

38 A I need these by Friday. 

 B Unfortunately, we can’t_______________. 

39 A We want payment on delivery. 

 B It_______________. 

40 A I can give you a 10% discount. 

 B We_______________. 

B Complete the presentation with the words in the box. 

attention background improvements parts questions talk 

Hello, everyone, and welcome to Masatomo Electric Industries. I’m going to divide my 

_______________41 into three_______________42. First, I’ll give you 

some_______________43 on our work with synthetic diamonds. After that, I’ll talk about some 

recent_______________44 we’ve made in our production processes. Finally, I’ll explain some of 

our R&D work in super-hard materials. I’ll be glad to answer any_______________45 at the end 

of my talk. 

Let’s start with the background. Could I draw your_______________46 to the first slide ... 

 

 

 

vocabulary 

A Choose the best word to complete these sentences. 

47 Two men were arrested for using PayPal for money_______________. 

 a) fixing b) trading c) laundering 

48 Selling your company’s secrets to a rival is called industrial 

 a) fraud b) espionage c) pollution 

49 I refuse to work for a company that does animal_______________. 



 a) fraud b) discrimination c) testing 

50 ebay will close your account if they find you’re selling counterfeit 

 a) goods b) corruption c) fixing 

51 We need a strong negotiator, someone who’s really_______________. 

 a) assertive b) diffident c) formal 

52 If you have a clear understanding of what you can and can’t do, you’re 

 a) cautious b) casual c) realistic 

53 He would do anything to succeed. He’s completely_______________. 

 a) principled b) ruthless c) laid-back 

54 If you choose a course of action and you stand by your choice, you’re 

 a) critical b) decisive c) radical 

B Write one word in each gap to complete these idioms. 

55 It isn’t fair. They keep moving the_______________. 

56 If we all launch at the same time, we’ll have a level playing_______________. 

57 You know, the C-56 just isn’t going to sell. We’re flogging a dead_______________. 

58 Our market share is greater than expected. We’re ahead of the_______________. 

59 No one has anything like the JC-5. It’s a one-horse_______________. 

60 If you put me in the driving_______________, I’ll sort things out. 

 

 

writing 

A You are a buyer for a DIY store’s garden department and have just seen the advert below 

in a trade magazine. Write an e-mail (40–50 words) to the distributor. Remember to include the 

following information. 

• State which products you are interested in. 

• Request more information about the products. 

• Ask about prices. 

Looking for high-quality garden furniture? 

We are distributing three new ranges of flat-pack Swedish products: 

• budget - light-weight pine construction, unpainted 

• everyday - medium-weight pine construction, factory painted 

• deluxe - heavy-duty hardwood, oiled 

All furniture is from sustainable sources. 

For information, e-mail Helena.Ericsson@hqgf.com 

 

B Last year your company used the services of Ethic-on, a corporate training company that 

helps organisations work more ethically. Read the letter below from Ethic-on. Then write a 

response of 120–140 words. 

Dear trainee, 

Last year your company received training from Ethic-on. As you know, we use case studies in our 

training programme. We’d like to know how you’re getting on. Write to tell us whether our work 

made a difference or not. In your letter, please include the name of your company, its area of 

business and three examples of ethical practice. The examples can be of good practice or of areas 

where improvement may be needed. 

Thank you. 

Ethic-on Training Service 

mailto:Helena.Ericsson@hqgf.com
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 
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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 формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета, формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека.  

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям 

при возникновении экстремальных ситуаций с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по социально технической, 

проектной и организационно-управленческой профессиональной деятельности  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества;  

3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека;  

4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности;  

6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности; 

9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких 

решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных 

последствий. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета  

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельность» реализуется в 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

очной формы обучения. 
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Изучение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельность» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): "Физическая культура и спорт". 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Сценический бой и 

фехтование», «Хореографический класс». 

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-8) 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 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК 8.1 Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем месте 

Знать: 

формирование 

профессиональной 

культуры 

безопасности 

(ноксологической 

культуры), под 

которой 

понимается 

готовность и 

способность 

личности 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

приобретенную 

совокупность 

знаний, умений и 

навыков для 

обеспечения 

безопасности в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

УК 8.2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на 

рабочем месте 

УК 8.3 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного 

Уметь: применять 

профессиональные 

знания для 

минимизации 

негативных 

экологических 

последствий, 

обеспечения 
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происхождения) на 

рабочем месте 
безопасности и 

улучшения условий 

труда в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

УК 8.4 Принимает 

участие в спасательных 

и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: приемами 

рационализации 

жизнедеятельности, 

ориентированными 

на снижения 

антропогенного 

воздействия на 

природную среду и 

обеспечение 

безопасности 

личности и 

общества 

 

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 

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 
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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/
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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
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б
о
т
а
 

(Семестр 1) 

Раздел 1.1 36 18 18 8 2  8 

Раздел 1.2 36 18 18 8 2  8 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

       

Общий объем, часов 72 
36 

(27+9) 
36 16 4  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

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 
 

 Семестр2 

Раздел 1.1. 

Теоретико-

методологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

как науки и 

дисциплины 

(модуля)  

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 эссе 2 
Компьютерное 

тестирование  
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Раздел 1.2 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

в социальной, 

природной и 

технической 

средах в том числе 

в чрезвычайных 

ситуациях 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

36 16  16  4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1.1 «Теоретико-методологические основы безопасности жизнедеятельности   

как науки и дисциплины (модуля)» 

Цель: Ознакомиться с теоретико-методологическими основами безопасности 

жизнедеятельности как науки и дисциплины (модуля), а также базовыми её понятиями и 

методами её исследований. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального 

явления. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 

современной России. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития современной 

России. 

Тема 1. Тема 1. Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

как социального явления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика угроз человеку в древнем мире 

2. Характеристика угроз человеку в современном мире 

3. Место безопасности в системе потребностей человека 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2019 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и 

государства 

5. Классификация рисков 

6. Классификация угрожающих факторов 

7. Классификация опасностей 

8. Классификация угроз 

9. Основные структурные элементы безопасности 

10. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 

11. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 

12. Структурно-содержательные компоненты категории «Жизнедеятельность 

13. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н. Перфильеву) 

14. Классификация чрезвычайных ситуаций 

15. Сущность, структура и содержание процесса обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
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Тема 2. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 

современной России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 

2. Влияние темперамента личности на её безопасность 

3. Личность как объект и субъект безопасности 

4. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 

5. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 

6. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 

7. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

8. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 

9. Основные структурные элементы гражданского общества, влияющие на процесс 

безопасности жизнедеятельности личности и государства 

10. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации 

11. Основные элементы системы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности во 

взаимоотношениях государства и гражданского общества 

12. Государство как социальный институт и основной субъект безопасности 

13. Социальное предназначение государства и безопасность  

14. Основные функции государства и   безопасность   

 
Тема 3. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях 

Вопросы для самоподготовки 

1. Роль субъекта и объекта управления    безопасностью в современных условиях 

2. Схема функционирования системы при решении проблем безопасности 

3. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение 

проблем безопасности 

4. Структура и содержание процесса управления безопасностью в организации 

5. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  

6. влияние на безопасность 

7. Декларация тысячелетия, выдвинутая ООН и безопасность личности, общества и 

государства 

8. Состав Организации Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности, 

общества и государства 

9. Характеристика законодательства РФ об охране труда    в современных условиях 

10. Конституция РФ об охране труда и ее связь с безопасностью личности, общества и 

государства 

11. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 

12. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность 

личности, общества и государства 

13. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 

14. Основное содержание прав работников в области охраны труда  

 

Тема 4. Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития 

современной России. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность» 

2. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 

3. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность" 
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4. Экономическое обоснование концепции устойчивого развития как основы 

экономической безопасности 

5. Система показателей экономической безопасности 

6. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 

7. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 

8. Алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в сфере 

экономики 

9. Основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей стране 

10. Характеристика основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 

11. Основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики 

12. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях 

13. Алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической безопасности 

в современных условиях 

14. Мероприятия, необходимые для создания экономической безопасности в 

современных условиях 

15. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

При изучении дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 

выполнение практического задания, которое выполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы по проблеме. 

(объем 4 – 6 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1 – 

2 с). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине (модулю) «Безопасность жизнедеятельности»: 

1. Характеристика угроз человеку в современном мире 

2. Место безопасности в системе потребностей человека 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2019 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и 

государства 

4. Классификация рисков 

5. Классификация угрожающих факторов 

6. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 

7. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 

8. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н. Перфильеву) 

9. Классификация чрезвычайных ситуаций 

10. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 

11. Влияние темперамента личности на её безопасность 

12. Факторы формирования личности безопасного типа 

13. Социальная адаптация личности как важнейшее условие ее безопасности 

14. Влияние характера личности на её безопасность 
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15. Основные угрозы духовной безопасности личности 

16. Факторы социализации личности, влияющие на ее безопасность жизнедеятельности 

17. Особенности влияния на личность окружающей социальной среды 

18. Личность как объект и субъект безопасности 

19. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 

20. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 

21. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его  

22. Основные функции государства и безопасность   

23. Внутренние функции государства и безопасность 

24. Внешние функции государства и безопасность  

25. Формы государственного устройства и безопасность жизнедеятельности 

26. Основные структурные элементы государства и их роль в обеспечении безопасности  

27. Роль государства в формировании взаимодействия структур гражданского общества, 

как основы безопасности жизнедеятельности    

28. Система показателей экономической безопасности 

29. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 

30. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 

31. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

в современных условиях 

32. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 
 
Общий объем эссе составляет 8 – 10 с формата А4, включая титульный лист размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Примерными критериями оценки эссе являются: 

• оригинальность текста (не ниже 75%); 

• уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

• наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

качество оформления эссе. 

Рубежное тестирование к Раздел 1.1 

 

Теоретические и методические основы теории безопасности как социальной проблемы 

современности 

 

В содержательном плане понятие «опасность» — это: 

а) угроза совершения какого-либо опасного действия; 

б) состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии; 

в) вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, 

определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими 

свойствами; 

г) риск в стадии реализации. 

 

В содержательном плане понятие «вызов» — это: 

а) состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии;  

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но 

безусловно, требующих реагировать на них; 

в) угроза совершения какого-либо опасного действия; 

г) риск в стадии реализации 

Формы проявления опасностей: 

а) намерения; 

б) планы; 
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в) подготовка и проведение действий; 

г) все выше перечисленное. 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ 

секции 

Кол-во 

вопросов 

1.1. 5 

1.2. 5 

1.3. 5 

1.4 5 

Итого 20 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

РАЗДЕЛ 1.2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, природной 

и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель: Ознакомиться с процессом обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

социальной, природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях, а также 

методами его исследования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской Федерации. 

Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной России. 

Информационная безопасность, как состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз. Техносферная безопасность в 

системе национальной безопасности Российской Федерации. Организация процесса оказания 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 5. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в 

Российской Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методика анализа социальной безопасности как социального явления 

2. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 

3. Характерные черты социальной безопасности в обществе 

4. Система социальной безопасности государства 

5. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 

6. Основные виды общественной безопасности 

7. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 

8. Роль и место Стратегии национальной безопасности в системе документов 

стратегического планирования Российской Федерации 

9. Декриминализация российского общества как основа социальной безопасности в 

современной России 
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10. Структурно-логическая модель процесса социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения социальной безопасности 

11. Государственная система социального обеспечения в Российской Федерации 

12. Сущность, структура, содержание социальной политики 

13. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 

14. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях социального характера 

15. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 

 

Тема 6. Экологическая безопасность в системе энергетического развития 

современной России. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 

2. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства 

3. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее 

безопасности 

4. Основные объекты экологической безопасности 

5. Характеристика угроз человеку в окружающей социоприродной и социотехнических 

средах безопасности 

6. Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

7. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 

8. Сущность и содержание процесса влияния глобальных проблем человечества на 

обеспечение безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

9. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 года 

10. Мировые источники опасности для России в экологической сфере 

11. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 

12. Система экологической безопасности в Российской Федерацией 

13. Система управления экологической безопасностью в России 

14. Система экологического мониторинга 

15. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

 

Тема 7. Информационная безопасность как состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность, структура и содержание социального "Закона информированности и 

упорядоченности" 

2. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    

3. Содержание понятия "Информационная сфера" 

4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 

5. Интересы личности в информационной сфере 

6. Интересы общества в информационной сфере 

7. Интересы государства в информационной сфере 

8. Характеристика национальных информационных ресурсов 

9. Характеристики информации и информационных массивов 

10. Сущность и содержание технологических секретов 

11. Структура и содержание деловой информации 

12. Виды угроз информационной безопасности Российской 
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13. Механизм причинения ущерба интересам личности, общества и государства через 

воздействия в информационной сфере  

14. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 

15. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 

Федерации  

 
Тема 8. Техносферная безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Структурно-содержательная модель техносферы, как компонента безопасности 

2. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 

3. Негативные факторы техносферы 

4. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на 

безопасность 

5. Структурные элементы техносферной безопасности 

6. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

7. Место технологических процессов в системе угроз природного и искусственного 

(антропогенного) характера 

8. Характеристика угроз техногенного характера 

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

10. Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и безопасность 

личности, общества и государства 

11. Основные задачи РСЧС и безопасность личности, общества и государства 

12. Основные направления подготовки и проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий, 

организаций, учреждений 

13. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 

14. Основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации 

15. Система транспортной безопасности в Российской Федерации 

16. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

При изучении дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 

выполнение практического задания в форме реферата. 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и 

обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1– 2 

с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
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Перечень тем рефератов по дисциплине (модулю) «Безопасность жизнедеятельности»: 

1. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 

2. Характерные черты социальной безопасности в обществе 

3. Система социальной безопасности государства 

4. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 

5. Основные виды общественной безопасности 

6. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 

7. Угрозы социальной безопасности 

8. Основные проблемы внутренней безопасности Российской Федерации в современных 

условиях 

9. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    

10. Содержание понятия "Информационная сфера" 

11. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 

12. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 

13. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 

Федерации  

14. Принцип непрерывности, комплексности, системности   рассмотрение информационной 

безопасности 

15. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области 

государственной и общественной безопасности 

16. Основные направления обеспечения информационной безопасности в экономической 

сфере  

17. Методы обеспечения информационной безопасности 

18. Модель энергетической безопасности как составной части национальной безопасности 

19. Сущность, структура и содержание понятии энергетической безопасности  

20. Принципы энергетической безопасности 

21. Цели и задачи Энергетической Стратегии -2030 определяющие уровень энергетической 

безопасности России 

22. Структурно-содержательное наполнение внутренних угроз энергетической 

безопасности Российской Федерации-2030 и их характеристика по группам 

23. Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы условия и факторы, создающие 

опасность ослабления энергетической безопасности Российской Федерации. 

24. Механизмы реализации задач энергетической безопасности 

25. Место Энергетической Стратегии -2035 в системе стратегических документов, 

26. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 

27. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

28. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 

29. Структура транспортного комплекса России 

30. Принципы обеспечения транспортной безопасности 

31. Оперативное руководство процессом обеспечения транспортной безопасности в 

Российской Федерации 

32. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности России 
 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, 

размер шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman. 
Основными критериями оценки реферата являются: 

• оригинальность текста (не ниже 75%); 

• степень отражения реферируемого текста; 
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• наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

• качество оформления реферата. 

Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по 

дисциплине (модулю) – 35 баллов.  

Педагогический работник оценивает реферат по сто балльной шкале оценок: 

 

Сумма баллов Оценка 

85-100 Отлично/зачтено 

75-84 Хорошо/зачтено 

65-74 Удовлетворительно/зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/незачтено 

0 не аттестован 

 

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета практических 

заданий. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 Экологическая безопасность понимается как:    

а) угроза совершения какого-либо опасного действия; 

б) угроза совершения какого-либо опасного действия; 

в) совокупность условий и факторов, вызывающих нарушение нормального 

функционирования и развития какой-либо системы; 

г) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 

естественным воздействием на окружающую среду 

Мерой экологической безопасности является уровень:  

а) экологического риска; 

б) рождаемости населения; 

в) заболеваемости населения; 

г) смертности населения. 

Система экологической безопасности характеризуется как: 

а) мобильность 

б) иерархия социальная; 

в) совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, 

направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также 

естественными внешними нагрузками 

г) всё выше перечисленное 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ 

секции 

Кол-во 

вопросов 

1.1. 5 

1.2. 5 
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1.3. 5 

1.4 5 

Итого 20 

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, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК 8.1 Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте 

Этап формирования 

знаний 

УК 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте 

Этап формирования 

умений 

УК 8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на 

рабочем месте 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

УК 8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

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-8 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 
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Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: (9-10) 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: (8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: (6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: (0-6) баллов. 
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УК-8 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: (9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: (8-9) 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: (6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-8 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) "Безопасность жизнедеятельности" 

 

Теоретический блок вопросов к зачету  

 

1. Место безопасности в системе потребностей человека 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2019года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 

3. Личность как объект и субъект безопасности 

4. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 

5. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 

6. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства 

7. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 

8. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение 

проблем    безопасности 

9. Структура и содержание процесса управления безопасностью в организации 

10. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  

11. влияние на безопасность 

12. Декларация тысячелетия, выдвинутая ООН и безопасность личности, общества и 

государства 

13. Состав Организации Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности,  

14. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 

15. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность 

личности, общества и государства 

16. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 

17. Основное содержание прав работников в области охраны труда  

18. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность» 

19. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 

20. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

в  

21. Характерные черты социальной безопасности в обществе 

22. Система социальной безопасности государства 

23. Структурно-логическая модель процесса социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения социальной безопасности 

24. Государственная система социального обеспечения в Российской Федерации 

25. Сущность, структура, содержание социальной политики 

26. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 

27. Меры совершенствования социального контроля 

28. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 

29. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 

30. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности   

31. Мировые источники опасности для России в экологической сфере 

32. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 

33. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    

34. Содержание понятия "Информационная сфера" 

35. Сущность и содержание технологических секретов 

36. Структура и содержание деловой информации 

37. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 
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38. Негативные факторы техносферы 

39. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на 

безопасность  

40. Структурные элементы техносферной безопасности 

41. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

42. Место технологических процессов в системе угроз природного и искусственного 

(антропогенного) характера 

43. Характеристика угроз техногенного характера 

44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

45. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 
 

Аналитическое задания к зачету 

 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению 

проблем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что необходимо 

сделать для их решения? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что 

необходимо сделать в современных условиях для их решения?  

3. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по 

решению проблем научного исследования в области безопасность 

жизнедеятельности 

4. Проанализируйте качество информационной безопасности, их содержание и 

разработайте пути их решения.   

5. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасность 

жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 

6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки    информации в вопросах безопасность 

жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их оптимизации? 

7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социотехнического 

взаимодействия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их 

улучшения?  

8. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего 

проживания и разработайте предложения по ее улучшению 

9. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 

Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации.  

10. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ 

деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.    

11. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать 

для ее реализации? 

12. Осуществите анализ Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения 

по ее оптимизации. 

13. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 

2015 года и дайте рекомендации по ее решению.  

14. Проанализируйте "Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их 

оптимального решения.  

15. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 

разработайте предложения по ее реализации   

16. Осуществите анализ московского региона в вопросах безопасности и дайте 

рекомендации по ее улучшению.  
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17. Проанализируйте взаимоотношения человеческого организма и социотехнической 

среды его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального сосуществования?  

18. Проанализируйте влияние социоприродных факторов на организм человека и 

разработайте предложения по ее реализации   

19. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в 

современных условиях  

20. Проанализируйте состояние безопасности экономики в Российской Федерации в 

настоящее время и разработайте предложения по ее улучшению 

21.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в 

мире и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения 

опасностей от его усиления? 

22. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите 

условия ее оптимального существования и функционирования. 

23. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное 

время и определите, что необходимо сделать для их разрешения. 

24. Осуществите анализ экономических основ безопасности в современной России и 

дайте рекомендации по их решению.  

25. Раскройте особенности антропогенного воздействие на окружающую среду в 

современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

26. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

 

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. Основная литература 
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1. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492040  

 2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492041  

3. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник 

для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488935  

 

 5.2. Дополнительная литература 

1.Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488648  

2.Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 639 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489504  

3. Колесников, Е. Ю.  Системы защиты среды обитания : учебник и практикум для вузов 

/ Е. Ю. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 551 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495052  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/492040
https://urait.ru/bcode/492041
https://urait.ru/bcode/488935
https://urait.ru/bcode/488648
https://urait.ru/bcode/489504
https://urait.ru/bcode/495052
https://uisrussia.msu.ru/
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Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/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) «Безопасность жизнедеятельности» 

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

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://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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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

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 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.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) «Безопасность жизнедеятельности» 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) «Безопасность жизнедеятельности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

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) «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

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 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью «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) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие 

выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации 

деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп 

населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, 

обеспечения здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формировать личную физическую культуру студента; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии 

для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета.  

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 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) «Физическая культура и спорт» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения школьного материала 

и программного материала ряда дисциплин (модулей): «Безопасность жизнедеятельности». 

Изучение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту». 

 

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-7, 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 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни 

Знать: средства, 

методы и 

организационные 

формы физической 

культуры, 

позволяющие 

выпускнику 

методически 

обоснованно и 

целенаправленно 

использовать их при 

организации 

деятельности по 

удовлетворению 

особых 

образовательных 

потребностей 

различных групп 

населения, 

направленных на 

повышение уровня 

их социальной 

адаптации и 

реабилитации, 

обеспечения 

здорового образа 

жизни 

УК 7.2 Использует 

основы физической 

культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и 

внешних условий 

реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: формировать 

личную физическую 

культуру студента 

Владеть: умениями 

применять 

спортивные и 

оздоровительные 

технологии для 

достижения 

высокого уровня 

физического 

здоровья и 

поддержания его в 

процессе обучения, и 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

 

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 1 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы Семестры 
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Всего 

часов 
1  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

8 8  

Учебные занятия лекционного типа 4 4  

Практические занятия 4 4  

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 55 55  

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
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
И

О
С

, 
 

Физическая культура и спорт (Семестр 1) 

Раздел 1. Основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

36 64 8 4 4 0  

Тема 1.1 Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

18 16 2 1 1 0 0 
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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
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
И

О
С

, 
 

Тема 1.2 Социально-

биологические основы 

физической культуры 

 

18 16 2 1 1 0 0 

Раздел  2 Основы 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

 

      

Тема 1.3 Основы 

здорового образа жизни 

18  16 2 1 1 0  

Тема 1.4 Физическая 

тренировка в обеспечении 

здоровья 

18 16 2 1 1 0 0 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час)  

9 

Общий объем, часов 72 
64 

(55+9) 
8 4 4 0  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

0 0 0 0 0 0 0 

Общий объем, часов 
72 

64 

(55+9) 
8 4 4 0  

 

 

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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А
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Ф
о
р
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о
л
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Физическая культура и спорт, семестр 1 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 - 2 
Оценка 

аналитического 

задания 

Раздел 2. Основы 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 - 2 
Оценка 

аналитического 

задания 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

 

64 
30 - 30 - 4 -  

 

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

 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Цель: раскрыть сущность, значение и место физической культуры, ее социальные 

функций и формы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Физическая культура, физическое воспитание, физическая подготовленность, 

двигательная подготовленность, профессионально-прикладная подготовка, спорт, средства 

физической культуры, методы физической культуры, компоненты физической культуры.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем характеризуются понятия: физическая культура, спорт, физическое 

воспитание, физическое совершенство, физическая рекреация, физическое развитие, 

физическая подготовка, физическое упражнение; 

2. Что отражает понятие «компоненты физической культуры»; 

3. Что относится к понятию «массовый спорт» и «спорт высших достижений» и в 

чем их различие. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе, реферат, доклад (по 

выбору) 

1. Физическая культура в системе общечеловеческой культуры.  

2. Ценностный компонент базовой физической культуры студента. 

3. Деятельностный компонент базовой физической культуры студента. 

4. Роль общекультурных компетенций в формировании специалиста по специальности 

Физическая культура.  
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Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры  

Цель: познакомить с анатомо-морфологические особенности и физиологическими 

функциями организма  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организм, физиологические функции, физической развитие, физическая 

работоспособность, гипоксия, умственная работоспособность, утомление, биологические 

ритмы, внешняя среда 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Чем характеризуется взаимосвязь физической и умственной работоспособности.  

2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

3. Внешняя среда и ее влияние на здоровье человека. 

4. Гипокинезия и гиподинамия как проблемы современного общества. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 

1. Дать оценку физической работоспособности по тесту Мартине. 

2. Дать оценку умственной работоспособности по тесту «Корректурная проба»  

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни 

Цель: познакомить с составляющими здорового образа жизни   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Здоровый образ жизни, критерии здоровья, образ жизни, самооценка, адаптация, 

регенерация, экология, генетика  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Чем характеризуется здоровый образ жизни.  

2. Алкоголизм и его причины. 

3. Курение и его причины. 

4.Роль здорового образа жизни в сохранении здоровья. 

5.Здоровье в иерархии потребностей человека. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 

1. Дать оценку физическому развитию (метод соматометрии). 

2.Дать оценку физическому развитию (метод индексов).  

Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья 

Цель: познакомить с физиологическими механизмами и закономерностями воздействия 

физической тренировки на здоровье  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренировка, кровообращение, дыхание, нервная система, обмен веществ и энергии, 

устойчивость, тренированность.  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Чем характеризуется тренированность.  

2. Как можно оценить тренированность. 

3. Какие изменения происходят в системе кровообращения под влиянием 

тренированности. 

4.Какие изменения происходят в системе дыхания под влиянием тренированности. 

5.Как физическая нагрузка влияет на нервную систему.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 

1. Дать оценку физического развития (метод стандартов и антропометрических 

профилей). 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1,  
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Форма практического задания: 

 

Аналитическое задание по теме «Мой личный опыт занятия спортом» (на любительском 

или профессиональном уровне) в объеме 7-10 страниц машинописного текста, в котором 

обязательно отразить следующие разделы: 

1. Вид спорта, которым Вы занимались: дать его краткую характеристику. 

2. Определить к какой группе видов спорта он относится, и обосновать критерии выбора 

Вами именно этого вида спорта. 

3. Описать какие физические, морально-волевые, психологические и иные качества 

данный вид спорта в Вас развил. 

4. Описать Ваши личные достижения в избранном виде спорта. 

5. Описать влияние избранного вида спорта на Вашу профессиональную деятельность. 

Студент, освобожденный от занятий по физической культуре на основании медицинских 

показаний пишет эссе «Мой любимый вид спорта» отражая в нем все пункты кроме пункта 

4 (описать Ваши достижения в избранном виде спорта).  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – оценка 

аналитического задания по разделу 1. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Тема 5. Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Цель: познакомить со средствами и методами физической культуры для регулирования 

работоспособности   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Труд студента, психофизическая работоспособность, средства физической культуры, 

методы физической культуры, средство профилактики, средства коррекции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 

2 Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 

3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 

1.  Дать оценку физической работоспособности (степ-тест). 

2. Дать оценку функционального состояния (проба Штанге, проба Генче).  

 

Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка 

Цель: познакомить со средствами и методами общей физической и специальной 

физической тренировки   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Средства физического воспитания, методы физического воспитания, физические 

качества, психические качества, интенсивность нагрузок, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие пути профилактики умственного утомления вы знаете. 
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2. Какие пути профилактики физического утомления вы знаете. 

3. Основные причины изменения психофизического состояния студента в период сессии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практическое задание 

1. Подготовить комплекс упражнений для развития силы. 

2. Подготовить комплекс упражнений для развития выносливости. 

3. Подготовить комплекс упражнений для развития координации. 

 

Тема 7. Современные оздоровительные технологии. Особенности организации 

студенческого спорта 

Цель: познакомить студентов с разновидностями современных оздоровительных 

технологий  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Аэробика, фитнес, фитбол-аэробика, бодибилдинг, калланетик, дыхательная 

гимнастика, йога, шейпинг, гиревой спорт. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система организации студенческого спорта за рубежом. 

2. Система организации студенческого спорта в России. 

3. Система спортивных секций в вузе. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 

1. Оценка психологического статуса. 

2. Оценка самочувствия, активности, настроения 

 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Цель: познакомить студентов с методикой самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Двигательная активность, мотивация, формы занятий, содержание занятий, гигиена 

занятий, определение нагрузки, самоконтроль. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Понятие оптимальной двигательной активности. 

2. Формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

3. Особенности планирования нагрузки. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: расчетное практическое 

задание 

1. Составить комплекс упражнений для самостоятельных занятий утренней 

гимнастикой. 

2. Составить комплекс упражнений для физкульт-паузы. 

Рассчитать оптимальную физическую нагрузку по формуле: (ЧСС2 – ЧСС1) : ЧСС1 х 

100% (Оценка: «5» - 20 и <; «4» - 21-40; «3» - 41-65; «2» - 66-75; «1» - 76 и >. )     

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.  

Форма практического задания: 

 

Аналитическое задание по теме «Мои самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом» в объеме 10-12 страниц машинописного текста, в котором обязательно отразить 

следующие разделы: 

1. Ваши мотивы, побуждающие самостоятельно заниматься физической культурой и 

спортом.  

2. Цели, которые Вы ставите перед самостоятельными тренировочными занятиями. 
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3. Средства, используемые в процессе самостоятельных занятий (какие физические 

упражнения, использование естественных сил природы). 

4. Методы организации Ваших самостоятельных занятий по физической культуре и 

спорту. 

5. Дозировка тренировочных нагрузок при Ваших самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом. 

6. Питание и личная гигиена при Ваших самостоятельных занятиях физической 

культурой и спортом. 

7. Результаты, достигнутые Вами при самостоятельных занятиях физической культурой 

и спортом. 

Студент, освобожденный от занятий по физической культуре на основании медицинских 

показаний пишет эссе «Мои самостоятельные занятия оздоровительной физической 

культурой» отражая в нем все пункты аналитического задания. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – оценка 

аналитического задания по разделу 2. 

 

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-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1   Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Этап 

формирования 

знаний 

Этап 

формирования 

умений 

УК 7.2   Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

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-7 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок: ( 9-10) 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: (8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

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-7 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: (9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: (8-9) 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: (6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: (0-6) 

баллов. 

 

УК-7 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

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 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
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2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная 

активность человека. 

3. Физическая культура как дисциплина (модуль) высшего профессионального образования и ее 

задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  

8. Воздействие экологических факторов на организм. 

9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) студента. 

Их характеристики. 

11. Средства физической культуры. 

12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. Сила. Средства и методы развития силы. 

14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.  

18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 

20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 

22. Критерии физического развития и физической подготовленности.  

23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Значение утренней гимнастики. 

25. Приемы закаливания. 

26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

28. Основные формы производственной физической культуры. 

29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание: 

1. Составить комплекс упражнений для самостоятельных занятий утренней гимнастикой. 

2. Составить комплекс упражнений для физкульт-паузы. 

3. Составить комплекс управлений для занятия по общей физической подготовке. 

4. Рассчитать оптимальную физическую нагрузку по формуле: (ЧСС2  – ЧСС1) : ЧСС1 х 100% 

(Оценка: «5» - 20 и <; «4» - 21-40; «3» - 41-65; «2» - 66-75; «1» - 76 и >. )     

 

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 
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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. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488898 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Литвинов, С. А.  Методика обучения физической культуре. Календарно-

тематическое планирование : учебное пособие для вузов / С. А. Литвинов. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11125-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494558   

2. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. 

Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 160 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493629  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/488898
https://urait.ru/bcode/494558
https://urait.ru/bcode/493629
https://uisrussia.msu.ru/
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исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

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. 

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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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 на занятиях. 

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 на занятиях; 

− 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. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа 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 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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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) «Физическая культура и спорт» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы 

обучения 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), видеофильмами (Серия из 

20 фильмов «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта», «Методика 

обучения самостоятельных занятий физической культурой»). 

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), видеофильмами (Серия из 

20 фильмов ««Физкультурно-оздоровительные технологии», «Технологии спорта», 

«Методика обучения самостоятельных занятий физической культурой»). 

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) «Физическая культура и спорт» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме мозгового штурма, круглого стола, тренингов постановки и прояснения цели, 

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

презентация, форум и др.).  

  

https://dlib.eastview.com/
https://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 об организации физкультурно-спортивной деятельности и подготовка их к разносто-

ронней профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. обеспечить усвоение знаний в области организации физкультурно-спортивной 

работы, средств, методов, форм организации работы с различными возрастными группами, 

опираясь на закономерности и особенности развития каждой возрастной группы; 

2.  обеспечить формирование навыков определения цели и задач, планирования, 

проведения, анализа и оценки физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения; 

3. формировать устойчивый интерес к работе с различными возрастными груп-

пами населения в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» реали-

зуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы выс-

шего 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): Физическая культура и 

спорт. 

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

ния и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): Сценическое движение, Хорео-

графический класс, Сценический бой и фехтование. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций. 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-7, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой специалитета по специаль-

ности 52.05.01 «Актерское искусство». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты: 

Категория ком-

петенций 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обу-

чения 



 
5 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

УК 7.1 Поддерживает 

должный уровень фи-

зической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности; соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни 

Знать: средства, ме-

тоды и организацион-

ные формы физиче-

ской культуры, позво-

ляющие выпускнику 

методически обосно-

ванно и целенаправ-

ленно использовать 

их при организации 

деятельности по удо-

влетворению особых 

образовательных по-

требностей различ-

ных групп населения, 

направленных на по-

вышение уровня их 

социальной адапта-

ции и реабилитации, 

обеспечения здоро-

вого образа жизни 

УК 7.2 Использует ос-

новы физической 

культуры для осо-

знанного выбора здо-

ровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внеш-

них условий реализа-

ции конкретной про-

фессиональной дея-

тельности 

Уметь: формировать 

личную физическую 

культуру студента 

Владеть: умениями 

применять спортив-

ные и оздоровитель-

ные технологии для 

достижения высокого 

уровня физического 

здоровья и поддержа-

ния его в процессе 

обучения, и дальней-

шей профессиональ-

ной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

дагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 1-6 семестрах, составляет 328 

часов. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с педагоги-

ческими работниками (по видам учебных за-

нятий) (всего): 

0 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 0 

Практические занятия 328 54 54 54 54 54 58 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная работа  0 0 0 0 0 0 0 
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной аттестации (час) 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 328 54 54 54 54 54 58 

 

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 педа-

гогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
-

б
о

т
а

 в
 Э

И
О

С
 

Модуль (Семестр 1-6) 

Секционный модуль 108 108 0 0 0 0 0 

Оздоровительный мо-

дуль 
108 108 0 0 0 0 0 

Спортивный модуль 112 112 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 0 0 0 0 0 0 

Общий объем, часов 328 328 0 0 0 0 0 

Форма промежуточной ат-

тестации 
Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ 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

 а
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
е-

ск
о
й

 а
к
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
е-

ск
о
го

 з
ад

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 
 

1-6 семестр 
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Вид двигатель-

ной активности 

в зависимости 

от модуля 
- 

Самостоятель-

ные занятия фи-

зической куль-

турой и спортом 

- 

Занятия в 

спортив-

ных сек-

циях, 

сдача нор-

мативов 

- 
Нормативы по 

физической под-

готовленности 

 

 

 

- 

Общий объем 

по дисци-

плине (мо-

дулю), часов 

- - - - - - - 

 

 

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

 

Секционный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполне-

ния специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низ-

кого старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим про-

движением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во 

время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника пе-

редачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 

20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и пово-

роту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности 

с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; 

бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой 

и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыж-

ках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания 

(мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражне-

ния с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; мета-

ния различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
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Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей ор-

ганизма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и тол-

канию ядро. 

 

Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 

Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча 

(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол), 

технике передачи (футбол, баскетбол). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым 

боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым 

боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком 

после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в движе-

нии). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без зри-

тельного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед но-

гой. Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью 

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимо-

действия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в за-

висимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в 

системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и наруж-

ными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на сво-

бодное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных дей-

ствий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодей-

ствия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отно-

шению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, про-

скальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

ВОЛЕЙБОЛ. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) – 

основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: ли-

цом, правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений. 

Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасыва-

ния; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; пере-

дачи в парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из 

зоны в зону, из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из 

глубины площадки. 

Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, по-

сле броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя 

руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача 

на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 

4.3,2. 

Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая. 

Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины 

площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач. 

Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; 

по ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении. 

Тактическая   подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места 

для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа 

отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точ-

ность в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спи-

ной по направлению; при выполнении подач. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении: взаимо-

действие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон 6,5,1 

с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны 2 

(при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при 

приеме от передачи подач). 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача иг-

року, к которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача 

в зоны 4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней 

линии. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при стра-

ховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме 

трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком 

зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6;  игроков передней 

линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме, 

подаче и передаче (при обманных действиях). 

Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом 

вперед» с применением групповых действий. 

Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований. 

Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития ка-

честв, необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при 

подаче мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития 

прыгучести. 

Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки во-

лейболиста. 

 

ФУТБОЛ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, по-

дошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3. Оздоровительная тренировка атлетическая гимнастика, изотон, фитбол-

аэробика, степ-аэробика, йога, стрейчинг 

Цель: научить технике выполнения базовых шагов, составлению комбинаций по степ-

аэробике, подбору музыки для нагрузки различной интенсивности, разных направлений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые шаги: бэйсик-степ, приставной шаг, V-степ, L-степ, кик. Правила составления 

комбинации на 8 тактов, комбинации на 16 тактов, комбинации на 32 такта. Выполнение 

упражнений в партере на развитие гибкости, силы. Выполнение комплексов упражнений с 

гантелями, с эспандерами, с эластичной резиной. Комплекс аутогенной тренировки. Комплекс 

силовой тренировки с использованием степ-платформы. Оздоровительная тренировка в физ-

культурном воспитании студентов. Освоение и обучение основным физкультурно-оздорови-

тельным технологиям. Аэробная (кардиореспираторная) тренировка, атлетическая (мышеч-

ная) гимнастика, дыхательные практики, суставная гимнастика, мышечная релаксация, гимна-

стика для глаз, стретчинг. Особенности развития физических качеств и способностей с оздо-

ровительной направленностью. Дозирование физических нагрузок. Подбор упражнений оздо-

ровительной направленности с учетом состояния здоровья. 

 

Раздел 4. Стрельба 

Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения 

о пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия 

Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов. Ди-

станция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение 

крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным по-

ложением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 

способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением мы-

шечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники 

стрельбы на результат. 

 

Раздел 5. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движе-

нии; передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, индиви-

дуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки, ска-

калки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических ска-

меек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития 

скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполне-

ние комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих сня-

тию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивиду-

ально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составле-

ния и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различ-

ных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

мост из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх 

с поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием общеподгото-

вительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением танцевальных 

элементов. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-приклад-

ных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физи-

ческих упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды 

спорта. 

 

Раздел 6. Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение исто-

рии шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Оздоровительный модуль 

Раздел 1.Шахматы. 

Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство с Правила игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение исто-

рии шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения 

турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.  

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению 

комплексов упражнений различной направленности.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Выполнение строевых команд на месте и в движении; передвижения строевым шагом. 

Повороты направо, налево, кругом; строевые команды. 

Упражнения, выполняемые группой; в парах, индивидуально, О.П.У, с использованием 

предметов (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимна-

стической стенки, с использованием гимнастических скамеек и других гимнастических снаря-

дов. 

Упражнения для развития гибкости; на координацию; комплексы корригирующих 

упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные 

танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии. 

Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполне-

ние комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих сня-

тию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивиду-

ально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составле-

ния и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 

Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-приклад-

ных физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физи-

ческих упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды 

спорта. 

 

Раздел 3. Лечебная физическая культура. 

Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств 

ЛФК, механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилита-

ции. 

реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм че-

ловека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.  

 

Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс) 

Цели: обучить технике стрельбы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе 

как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебно-трениро-

вочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой 

с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержа-

нием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным при-

целиванием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.  

 

Раздел 5. Подвижные игры 

Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения по-

движных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах. Мето-

дика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на 

местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация соревно-

ваний по подвижным играм. 

 

Раздел 6. Адаптивная физическая культура 
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Цель: познакомить с комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды адаптивной физической культуры: физическая реабилитация, двигательная ре-

креация, телесно-ориентированные практики, адаптивный спорт, экстримальные виды двига-

тельной активности. Критерий для выделения основных видов адаптивной физической куль-

туры - естественные и социальные потребности человека с отклонениями в состоянии здоро-

вья (инвалидов), обеспечивающие его готовность к реализации нормативного для данных об-

щественно - исторических условий образа жизни. Адаптивное физическое воспитание - как 

вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность личности в ре-

ализации трудовой и бытовой деятельности, за счёт формирования у людей с отклонениями в 

состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходи-

мых двигательных умений и навыков; развития широкого круга основных физических и спе-

циальных качеств, повышение функциональных возможностей различных органов и систем; 

становления, сохранения и использования оставшихся в наличии телесно-двигательных ка-

честв инвалида. 

 

Спортивный модуль 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику вы-

полнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого 

старта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные 

упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа 

и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, 

плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим про-

движением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук во 

время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника пе-

редачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в 

ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 

20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и пово-

роту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем темпе; 

переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности 

с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; 

бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на 

результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с 

место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой 

и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыж-

ках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги», 

ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания 

(мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражне-

ния с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; мета-

ния различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя 

руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 
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Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей ор-

ганизма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и тол-

канию ядро. 

 

Раздел 2. Футбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику веде-

ния мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами. 

Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух 

ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°. 

Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар 

серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар 

внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета. 

Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске. 

Удар боковой частью лба. 

Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, по-

дошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной 

стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой. 

Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема. 

Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча 

подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара». 

Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом. 

Обучение вбрасыванию мяча. 

Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих 

мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в 

броске.  Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем. 

 

Раздел 3.Баскетбол 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику веде-

ния мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с чере-

дованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на пе-

редвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после уско-

рения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад). 

Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в движе-

нии). 

Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча 

изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой 

сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в 

прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок. 

Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без зри-

тельного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног. 

Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход. 

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед но-

гой. Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими 

приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч, 

не попавший в корзину). 
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Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью 

атаки противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимо-

действия с партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в за-

висимости от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в 

системе быстрого прорыва. 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и наруж-

ными); взаимодействие двух игроков переключениями. 

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на сво-

бодное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных дей-

ствий против быстрого прорыва. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек 

и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа противодей-

ствия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места по отно-

шению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину. 

Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, про-

скальзывание. 

Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите, 

личная система зашиты.  

Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам. 

Подвижные игры с использованием элементов техники игры. 

 

Раздел 4. Настольный теннис 

Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику веде-

ния мяча, технику передачи. 

Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике 

толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических 

приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар 

справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый, наво-

дящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева. 

 

Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика 

Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гиб-

кость и пластику движений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.  

Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия, скручи-

вания, работа таза, обучение правильному дыханию.  

 

Раздел 6.Шахматы. 

Цель: совершенствовать умственные способности студентов средствами физической 

культуры  

Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры, разучи-

вание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем. Игра в 

шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блиц-тур-

ниров.  

 

Раздел 7.Mix-dance 

Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков, 

чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации и 

акробатики.  

 

Раздел 8.Черлидинг 
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Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической 

культуры и спорта.   

Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и ак-

робатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки, спортив-

ные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей хореографии, 

грации и синхронности. 

 

Раздел 9.Танцы 

Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.  

Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый 

фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и пасо-

добль.  

 

Раздел 10. Дартс. 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели. 

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, оборудование и инвен-

тарь для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание 

первой медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся,  вы-

сота мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу, раз-

новидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра «Быст-

рый раунд», Игры  «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра  «Булл-

ай», Игра  «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все пятерки», 

Игра «Убегай» - Parchessi, Игра  «7 жизней».  

 

Раздел 11. Бочча 

Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на 

цели.  

Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры 

мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции         (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

УК-7 
Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

УК 7.1 Поддерживает должный 

уровень физической подготов-

ленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности; со-

блюдает нормы здорового об-

раза жизни 

Этап формирования зна-

ний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0-%D1%87%D0%B0-%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

УК 7.2 Использует основы фи-

зической культуры для осознан-

ного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реа-

лизации конкретной професси-

ональной деятельности 

Этап формирования уме-

ний 

Этап формирования навы-

ков и получения опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 

Критерии и шкалы оце-

нивания 

УК-7 Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоя-

тельно обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятель-

ностью, не затрудняется с 

ответом при видоизмене-

нии задания, умеет само-

стоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допус-

кая ошибок: (9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный мате-

риал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не до-

пуская существенных не-

точностей в ответе на во-

прос, может правильно 

применять теоретические 

положения: (8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, не-

достаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в из-

ложении программного 

материала: (6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки: (0-6) баллов. 
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УК-7 Этап формирова-

ния умений 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выпол-

нено верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, под-

крепленные теорией: (9-

10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выпол-

нено верно, отмечается 

хорошее развитие аргу-

мента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: (8-9) бал-

лов; 

3) испытывает затрудне-

ния в выполнении практи-

ческих заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению: (6-8) баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с боль-

шими затруднениями или 

задание не выполнено во-

обще, или задание выпол-

нено не до конца, нет чет-

ких выводов и заключе-

ний по решению задания, 

сделаны неверные выводы 

по решению задания: (0-6) 

баллов. 

 

УК-7 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуа-

ционные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, 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 форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации студен-

тов, посещающих спортивный и секционный модули. 

ЮНОШИ 

 

Наименование упражне-

ния 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 
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Кросс - 3000 метров, мин, с 16,00 15,30 15,10 14,40 13,10 

Бег на 100 метров, с 15,8 15,0 14,6 14,3 13,8 

Прыжок в длину с места, см 160 180 200 210 230 

Поднимание туловища из 

положения лежа (количе-

ство раз за 1 минуту) 

20 25 30 40 50 

Подтягивание на перекла-

дине 

Или рывок гири 16 кг (ко-

личество раз) 

4 6 8 10 13 

5 10 15 25 35 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастической 

скамейке (ниже уровня ска-

мьи), см. 

4 5 6 8 13 

Бег на лыжах на 5 км (мин., 

с) 

27.00 26.30 25.40 25.00 23.40 

 

ДЕВУШКИ 

 

Наименование упражне-

ния 

1  

балл 

2  

балла 

3  

балла 

4  

балла 

5  

баллов 

Кросс - 2000 метров, мин, с 13,00 12,30 11,50 11,20 9,50 

Бег на 100 метров, с 19,0 18,5 18,0 17,6 16,3 

Прыжок в длину с места, см 140 150 160 170 185 

Поднимание туловища из 

положения лежа (количе-

ство раз за 1 минуту) 

15 18 20 30 40 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (раз) 

или сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

4 6 8 10 13 

5 7 9 10 16 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастической 

скамейке (ниже уровня ска-

мьи), см. 

3 5 7 9 16 

Бег на лыжах на 3 км (мин., 

с) 

21.00 20.00 19.15 18.45 17.30 

 

Функциональные пробы и тесты 

 

Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью функциональ-

ных проб и тестов. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3 глу-

боких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается 

от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность 

задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на 

60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при за-

болевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует устой-

чивость организма к недостатку кислорода. 

Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без дви-

жений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких 

приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При 



 
20 

приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение. По-

сле выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке опре-

деляется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает от-

личную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41 

до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую. 

Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности ре-

флекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров симпати-

ческой иннервации. 

 У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту сер-

дечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает положе-

ние стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном положении, 

кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может осуществляться 

только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению. 

 

Оценка ортостатической пробы 

Показатели 

Переносимость пробы 

хорошая удовлетворительная 
неудовлетвори-

тельная 

Частота сердечных 

сокращений 

Учащение не более 

чем на 11 уд. 

Учащение на 12-18 

уд. 

Учащение на 19 

уд. и более 

Систолическое дав-

ление 
Повышается Не меняется 

Снижается в пре-

делах 5—10 мм рт. 

ст. 

Диастолическое дав-

ление 
Повышается 

Не изменяется или не-

сколько повышается 
Повышается 

Пульсовое давление Повышается Не изменяется Снижается 

Вегетативные реак-

ции 
Отсутствуют Потливость 

Потливость, шум в 

ушах 

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения пульса 

(СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В норме (у 

молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии оценки воз-

будимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице. 

 

Возбудимость Степень учащения пульса % 

Нормальная:  

Слабая До 9,1 

Средняя 9,2-18,4 

Живая 18,5-27,7 

Повышенная:  

Слабая 27,8-36,9 

Заметная 37,0-46,2 

Значительная 46,3-55,4 

Резкая 55,5-64,6 

Очень резкая 64,7 и более 

 

Клиностатическая проба. 

Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика поведения: 

исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа. Подсчитывают и срав-

нивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях. Клиностатическая 

проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд. 

 

Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации 

Возбудимость Степень замедления пульса % 
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Нормальная:  

слабая До 6,1 

средняя 6,2 - 12,3 

живая 12,4- 18,5 

Повышенная:  

слабая 18,6- 24,6 

заметная 24,7- 30,8 

значительная 30,9- 37,0 

резкая 37,1- 43,1 

очень резкая 43,2и более 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге, 

только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем 

является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, 

для тренированных – на 40-60с и более. 

Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно пользоваться 

пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя подсчитать 

пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя) подсчитать 

пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3) после 

нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле: 

 

ИСД  = 
4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 

 

Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности ве-

гетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической нагрузки 

малой мощности. 

Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»; менее 

15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо». 

Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится: 

на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо». 

 

Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера. 

 

Оценка уровня физической подготовленности в зависимости 

от дистанции (по К. Куперу) 

Оценка уровня физической 

подготовленности 

Дистанция (км) для женщин 

Дистанция (км) для муж-

чин 

17-19 лет 20-29 лет 13-19 лет 20-29 лет 

Очень плохо < 1,6 < 1,55 < 2,1 < 1,95 

Плохо 1,6-1,9 1,55-1,8 2,1-2,2 1,95-2,1 

Удовлетворительно 1,9-2,1 1,8-1,9 2,2-2,5 2,1-2,4 

Хорошо 2,1-2,3 1,9-2,1 2,5-2,75 2,4-2,6 

Отлично 2,3-2,4 2,1-2,3 2,75-3,0 2,6-2,8 

Превосходно > 2,4 > 2,3 > 3,0 > 2,8 

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту (ИГСТ). 

Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после прекращения 

дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая аппаратура: 

ступеньки разной высоты, секундомер, метроном. 

Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на сту-

пеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола, возраста и 

физического развития испытуемого: 
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Группы испытуемых Высота ступеньки, см 
Время восхождений, 

мин. 

Юноши и девушки (17-19 лет) 

с ростом выше 1,85 см 
50 4 

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в задан-

ном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту которого 

устанавливают на 120уд/мин. 

После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й минуты у 

него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых ударов: с 60-

й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с. Значения этих 

трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.). Результаты тести-

рования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского степ теста (ИГСТ). 

Эту величину рассчитывают из следующего уравнения: 

 

ИГСТ  = 
t х 100 

(f1+ f2 + f3) х 2′ 

 

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма 

пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода. 

Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость восстановитель-

ных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем быстрее восстанавли-

вается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем выше индекс Гарвардского 

степ-теста. 

 

Шкала оценки величин ИГСТ 

 

ИГСТ Оценка 

Меньше 55 Плохая 

55-64 Ниже средней 

65-79 Средняя 

80-89 Хорошая 

90 и больше Отличная 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

(для студентов основной и специальной медицинских групп) 

 

Упражнения Объем 

Юноши:  

1.Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км)  

или ходьба на лыжах (км) 

15-17 

22-24 

3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

или сгибание рук в упоре лежа 

70-85 

120-140 

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги за-

креплены (кол-во раз) 
140-160 

5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз) 90-120 

6. Ускоренная ходьба (км) 25-35 

Девушки:  

1. Утренняя гимнастика (мин.) 105-140 

2. Оздоровительный бег (км) 

или ходьба на лыжах (км) 

12-14 

16-18 

3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз) 350 
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4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)  

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см) 

210-220 

85-95 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (кол-во раз) 
100-120 

6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми 

ногами (кол-во раз) 
90-120 

7. Ускоренная ходьба (км) 20-30 

 

Теоретический блок вопросов: 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

(для студентов временно освобожденных от практических занятий): 

1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 

2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигатель-

ная активность человека. 

3. Физическая культура как дисциплина (модуль) высшего профессионального образова-

ния и ее задачи. 

4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в 

формировании здорового образа жизни. 

5. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

7. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.  

8. Воздействие экологических факторов на организм. 

9. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 

10. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП) 

студента. Их характеристики. 

11. Средства физической культуры. 

12. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 

13. Сила. Средства и методы развития силы. 

14. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 

15. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 

16. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 

17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 

18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями. 

20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями. 

21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. 

22. Критерии физического развития и физической подготовленности. 

23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Значение утренней гимнастики. 

25. Приемы закаливания. 

26. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 

27. Методы профилактики профессиональных заболеваний. 

28. Основные формы производственной физической культуры. 

29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 

30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе. 

 

Аналитическое задание 

(для студентов, временно освобожденных от практических занятий) 

1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ. 

2. «Оценка физического развития»:  

- антропометрические измерения; 

- антропометрические индексы; 

- функциональные пробы 

3. Составить и обосновать индивидуальный комплекс физических упражнений. 



 
24 

4. Методика проведения массажных приемов. Правила проведения самомассажа. 

5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу. 

6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния орга-

низма.   

7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической под-

готовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного контроля и 

 самоконтроля. 

8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при различных заболеваниях. 

Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося) 

9. Выявление и устранение ошибок в технике выполнения упражнений. 

10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки.  

11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и харак-

тера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики. 

 

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 По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным обра-

зовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском госу-

дарственном 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 дис-

циплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Теория и методика избранного вида спорта: водные виды спорта : учебник для ву-

зов / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11277-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/494145  

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/494145
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2. Сизоненко, В. В.  Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания. Гимнастика : учебное пособие для вузов / В. В. Сизоненко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14684-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/479048  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная си-

стема РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в об-

ласти экономики, управления, социо-

логии, лингвистики, философии, фи-

лологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского вычисли-

тельного центра МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной перио-

дики по большому количеству науч-

ных дисциплин, который содержит 

полную информацию о научных жур-

налах в электронном виде, включаю-

щую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами 

научных статей и их полными тек-

стами. 

http://cyberleninka.ru/jour-

nal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным ре-

сурсам 

 

Информационная система предостав-

ляет свободный доступ к каталогу об-

разовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего 

и профессионального образования 

http://window.edu.ru/li-

brary 

100% доступ 

 

 

Электронные библио-

теки. Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначе-

ния, оформленные в виде электрон-

ных библиотек, словарей и энцикло-

педий, предоставляют открытый до-

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://urait.ru/bcode/479048
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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ступ к полнотекстовым информаци-

онным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, ис-

торическим источникам и научно-по-

пулярным статьям, справочным изда-

ниям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) в ходе самостоя-

тельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм ра-

боты обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступ-

ной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по воз-

можности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение само-

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

работе по дисциплине (модулю»). 

При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом физиче-

ских особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и заключительные 

части.  

Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 ми-

нут после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут. 

На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у студен-

тов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность, воле-

вая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования го-

товности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социально-

психологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в со-

циокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого 

коллектива и индивидуально. 

1.  Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключе-

нию врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или 

имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специально-

медицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие 

высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и уча-

стие в соревнованиях по избранному виду спорта). 

2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после 

окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой, осуществ-

ляющей подготовку по физической культуре и спорту. 
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3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета 

по видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно 

расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.  

4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме. 

5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отрабо-

тать их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий. 

6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных 

заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания мето-

дико-практического раздела программы. 

7. Студенты обязаны сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по  

графику в период  контрольных занятий. 

8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья, оцени-

ваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических заданий).  

9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в установ-

ленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля). 

10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебно-вспомога-

тельного персонала и других работников Университета. 

11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных 

объектах. 

12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры, нрав-

ственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа 

Университета. 

13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся 

на спортивных объектах Университета. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении ру-

бежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обу-

чающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведе-

ния промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если 

они имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю – 

«недостаточный». 

Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Ме-

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

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с пер-

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

в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетвори-

тельные результаты. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 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 
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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 электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая до-

ступ высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользовате-

лей к наиболее востребованным материалам по 

всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-ана-

литический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефе-

раты и полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических из-

даний 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библио-

тека "Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искус-

ство» используются: 

Спортивные объекты Университета 

Реализация дисциплины (модуля) в форме практических занятий требует наличия иг-

ровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки, 

раздевалок, душевых. 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты, 

гимнастические палки, скакалки, скамейки. 

Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные 

лыжные трассы. 

Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой, прыж-

ковая яма. 

Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные 

тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки, ска-

калки, скамейки. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды. 

Спортивные объекты: 

Наименование 

объекта 

Адрес Площадь 

объекта 

Количество занимаю-

щихся 

Плоскостное со-

оружение 

Лосиноостровская, дом 

24 

300 м² 80-100 (одновременно) 

Спортивный зал Лосиноостровская, дом 

24 

240 м² 45-60 

Тир Лосиноостровская, дом 

24 

25,7 м² 20-25 

Шахматный дом В.Пика дом 4 стр. 3 120 50 (одновременно) 

 

5.6 Образовательные технологии 

Освоение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Усвоить знания о социологии (в сферах педагогической и культурно-

просветительской деятельности): концепции основных социологических парадигм и теорий; 

структуре социологии; социологическом подходе к изучению общества, его структурных 

образований; принципах комплексного применения методического аппарата и технологиях 

социологического исследования при анализе собственной профессиональной деятельности; 

основных понятиях социологии, источниках социальных проблем и возможных путях их 

разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

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

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

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

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы – программы специалитета 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 52.05.01 «Актерское 

искусство», очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Правоведение», «История» 

Изучение учебной дисциплины «Социология» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Соционические технологии 

актерского мастерства». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций УК-3 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой – программой подготовки специалиста 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

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/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

УК 3.3 Устанавливает разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК 3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий; 

планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 

результата 

УК 3.5 Эффективно 

взаимодействует с другими членами 

команды; участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы 

команды 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 

1    

Объем дисциплины в часах 72 72    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

20 20    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Контактная работа в ЭИОС 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а
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Раздел 1. Теоретическая 

социология 
36 18 18 8 4 

  6 

Тема 1. Теоретико-

методологические предпосылки 

становления социологии как 

науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие 

классической социологии в 

Западной Европе 

Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  

теория: основные школы. 

9 

часов 
4 5 2 1 

 2 

Тема 2. Объект и предмет 

социологии как науки. Место 

социологии в системе научного 

знания. Основные категории  

социологической науки. Функции 

9 

часов 
4 5 2 1 

 2 
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и законы социологии 

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные 

институты современного 

общества. Социальные общности 

и социальные группы. 

Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

9 

часов 
4 5 2 1 

 2 

Тема 4. Социологическое 

понимание личности. Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: 

понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность 

личности 

9 

часов 
6 3 2 1 

  

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
36 18 18 8 4 

 6 

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

9 

часов 
4 5 2 1 

 2 

Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы 

социологического исследования. 

Статистические методы анализа 

социологической информации. 

Методы  

интерпретации социологических 

данных 

9 

часов 
4 5 2 1 

 2 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

9 

часов 
4 5 2 1 

 2 

Тема 8. Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  

социологического анализа. 

Проблематика социологических  

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-технологические 

и управленческие аспекты 

прикладного социологического 

9 

часов 
6 3 2 1 
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исследования социальной сферы 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
       

Общий объем, часов 72 36 36 16 8  12 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очное отделение 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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Раздел 1. 
Теоретическая 

социология 
 18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 
18 8 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельн
ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

  

Общий 

объем, часов 
 36 16  16  4  

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 1.Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 
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Цель:освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по истории социологической теории (УК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

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

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

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

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

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

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

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

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

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

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

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

XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-

функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х 

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

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к 

постсовременной социологической теории. Структурализм. Структуралистский 

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

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

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

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

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

концепции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

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

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

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

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 
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Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 

социологии (УК-1) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 

теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

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

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

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение 

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

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

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

Вопросы для самоподготовки: 

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

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

Социальная структура и ее элементы. Социальные институты современного общества. 

Социальные общности и социальные группы. Социальная стратификация, социальная 

мобильность. 

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

социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности. 

(УК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

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

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

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

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

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов. Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная). Социальная 

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

социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, 

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

политическая, профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь 

мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории 
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социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

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

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

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

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

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

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

основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

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

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

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

социальных институтов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 
Тема 4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. Социализация 

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

идентичность личности 

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

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

девиации, социального контроля (УК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

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

Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 

Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

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

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

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

роль личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

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

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

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

социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение. 

Вопросы для самоподготовки: 

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

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 
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концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

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

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

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

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 
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31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

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

 

Вариант 1 

Раздел 1 

Раздел 1. Социология как наука  

1.1.Предпосылки социологии 

1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как науки  

С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

а) Древняя Греция 

б) Древний Египет 

в) Древний Рим 

г) Месопотамия 

Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

а) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

б) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

в) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

г) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых различных 

элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

а) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

б) Ж.Ламарк и Р.Майер 

в) Т.Шванн и Т.Шлейден 
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г) Ч.Дарвин 

Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

а) Майкл Фарадей 

б) Джеймс Джоуль  

в) Джеймс Уатт 

г) Генрих Герц 

Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

а) Ж.Кювье 

б) Ж.Лемарк 

в) И.Кант 

г) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в 

социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 

разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

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

(УК-1,3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

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

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

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

сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

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

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

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

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

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

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

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

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 
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порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие.Индекс и этапы его 

конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса.Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 6.  Количественные методы социологического исследования.Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

Цель:  Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии. (УК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

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

применимы те или иные количественные методы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования.Тактики качественного 

исследования. Методы качественного исследования. Принципы и организация 

проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 
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Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. Изучить качественные методы сбора информации в 

социологии. (УК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

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

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

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

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 

качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере.Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования. Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы. (УК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

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

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии (УК-3). 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

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

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

Содержание контрольной работы: 
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Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена 

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

формирование навыков составления программы социологического исследования и является 

обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

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

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

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

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

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

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

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 
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инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

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

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

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

а) методологическую 

б) методическую 

в) организационную 

г) информационную 

При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить из 

следующих требований: 

а) обоснованность всех процедур исследования 

б) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

в) четкость формулировок 

г) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

д) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

а) метод экспертных оценок 

б) включенное наблюдение 

в) контент-анализ 

В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

а) только количественные методы сбора эмпирической информации 

б) только качественные методы сбора эмпирической информации 

в) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие количественные 

методы: 

а) только анализ статистики 

б) только анкетный опрос 

в) только формализованное интервью 

г) ни один из перечисленных методов 

д) все перечисленные методы 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

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-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 

Этап формирования знаний 

УК 3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности 

УК 3.3 Устанавливает разные 

виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

Этап формирования 

умений 

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 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-3 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-3 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 

3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 

6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 

11. Общество как целостная социокультурная система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

14. Социальные группы и общности. 

15. Социальные институты и организации. 

16. Социальные движения. 

17.  Гражданское общество и государство. 

18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 

19.  Социальный статус и социальные роли личности. 

20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 

21. Культура: сущность, структура, формы. 

22. Социальная коммуникация. 

23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 

24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  

25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 

26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского общества. 

27.  Методы сбора информации в социологии. 

28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 

29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 

32. Метод наблюдения. 

33.  Социальный эксперимент. 

34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 

35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса. 

36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений. 

37. Традиционный анализ документов. 

38.  Контент-анализ документов. 

39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 

40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 

41. Структура социологического исследования. 

42.  Виды социологических исследований. 

43.  Программа социологического исследования. 

44.  Методологическая часть программы исследования. 

45.  Методическая часть программы исследования. 
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46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

47. Социологическое исследование социальной сферы 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  

6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения уровня 

жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня в 

социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 

19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

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

вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте краткую 

характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  Назовите 

основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 
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36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

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

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

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

Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по 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 Положением 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 

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 специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1.  Брушкова, Л. А. Социология: учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00955-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489252  

2.  Сирота, Н. М. Социология: учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. 

Сидоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 128 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492367  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зерчанинова, Т. Е. Социология: учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. 

Баразгова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 202 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491050   

2. Кухарчук, Д. В. Социология: учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02706-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490030   

3. Плаксин, В. Н.  Социология: учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490674  

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 

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 

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 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

https://urait.ru/bcode/489252
https://urait.ru/bcode/492367
https://urait.ru/bcode/491050
https://urait.ru/bcode/490030
https://urait.ru/bcode/490674
https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal


 27 

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. 

 

 

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.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) «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 

(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; 

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
http://biblioclub.ru/
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 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 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. 
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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/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

специалитета по специальности52.05.01 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 учебной дисциплины «Социология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

При освоении учебной дисциплины Социология» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социология» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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

форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Социология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

https://grebennikon.ru/
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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
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и

ч
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о
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ь
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ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
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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 

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/
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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/
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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/  

 

 

5.5. 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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Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета юридического факультета на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. 

№ 1128 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 
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УС факультета  
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от «28» апреля 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика» 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 г. № 1128, учебного 

плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности 52.05.0 «Актерское искусство» с учетом 

следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

деятельностью выпускника:  

− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

− 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

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: к.э.н., доц. 

Васютиной Е.С. 
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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 
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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. 



 8 

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. 



 10 

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 

 



 
15 

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/
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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
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б
о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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г
о

 

Л
ек

ц
и

о
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е 

за
н

я
т
и

я
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к
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за
н

я
т
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р
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о
т
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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: 
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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/
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материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
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 
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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
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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. 
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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
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

И
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
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
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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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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 

 



 15 

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
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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.  



 24 

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 



 9 

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 
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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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Рабочая программа дисциплины (модуля) «История костюма» разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитета по специальности 52.05.01 
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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. 



 20 

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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 
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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
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 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
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ес

к
ая
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ти
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о
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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 
 



 6 

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 
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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. 



 14 

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 

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 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) «Актерское мастерство» 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 определенные актерские исполнительские навыки и умения, знакомит с 

основами теории актерского мастерства, сценического движения и публичного 

выступления, культурой мимики и жестикуляции, сущностью актерского театрального и 

кинематографического творчества, выразительностью и содержательностью сценического 

действия, способствует выявлению творческого потенциала обучающихся, развивает 

зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, чувства и 

эстетическое восприятие у обучающихся. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий;  

2. Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского;  

3. Активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои 

личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и 

эмоционально-образное мышление;  

4. Освоение и постижение природы актёрской работы;  

5. Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению 

действительности как главной особенности художественного творчества;  

6. Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для 

самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного 

образа;  

7. Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей 

творческому развитию и личностному росту обучающегося;  

8. Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств 

студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;  

9. Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области;  

10. Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной 

деятельности.  
 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.В.01 «Актерское мастерство» реализуется в части, 

реализуемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Актерское мастерство» 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.13 «Педагогика и 

психология искусства», Б1.В.02 «Сценическое движение». 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
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–Б1.В.ДВ.02.02 «Основы продюсирования»,  

–Б1.О.19 «Основы музыкально-исполнительского искусства (инструментальное и 

вокальное)»,  

– Б1.В.ДВ.02.02 «Основы театральной и кино-режиссуры», 

– Б1.О.20 «Концертно-исполнительский практикум», 

–Б1.В.03 «Хореографический класс», 

– Б1.В.04 «Сценическая речь», 

– Б1.В.05 «Основы сценографии», 

– Б2.О.01(П) Исполнительская практика,  

- Б2.В.04 (П) Преддипломная практика. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной 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-2, ПК-8, ПК-12 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 

компетенц

ий 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучення 

 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 Создает 

художественный образ с 

учетом поставленной 

режиссерской задачей  

Знать:  

теорию и практику 

мастерства актера; 

классическую и 

зарубежную 

драматургию; 

достижения 

современного 

драматического 

театра; понятие 

«художественного 

образа», специфику 

средств создания 

художественного 

образа; способы 

создания 

художественного 

образа; актерские 

средства (движения, 

мимика, жесты и др.); 

приемы  создания 

линии жизни 

действующего лица с 

учетом социальных и 

других причин, 

обусловливающих 

формирование 

характера и 

поступков героя; 

принципы 

взаимодействия с 

постановщиками в 

процессе создания 
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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 Применяет актерские 

технологии в процессе 

взаимодействия со 

зрительской аудиторией  

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 
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условиях концерта, 

исполнения роли 

перед кино- (теле-) 

камерой в студии 
ПК- 1.3 Анализирует свои 

выступления с целью 

коррекции сценического 

воплощения  

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-2 Способен 

работать в 

творческом 

коллективе в 

рамках единого 

художественного 

замысла 

ПК- 2.1 Конструктивно 

взаимодействует со всеми 

участниками 

художественного коллектива 

для реализации 

режиссерского замысла  

Знать:  

 сущность и 

специфику работы в 

творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла;  

теоретические основы 

актерского искусства 

и исполнительства ; 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей,  

технологий  

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 
ПК- 2.2 Использует 

разнообразные средства для 

создания яркой характерности 

роли  

Уметь: применять 

теоретические знания 

в актерско-

исполнительской  

деятельности; 

применять основные 
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приемы  актерской 

техники; 

организовать 

самообразование, 

направленное на 

совершенствование 

актерской 

деятельности; 

профессионально 

воздействовать 

словом в сценическом 

диалоге, используя 

разнообразные 

средства, приемы и 

приспособления речи, 

владеть искусством 

подтекста, создавать 

яркую речевую 

манеру и 

характерность, вести 

роль в едином 

темпоритмическом, 

интонационно-

мелодическом и 

жанрово-

стилистическом 

ансамбле с другими 

исполнителями 
ПК- 2.3 Осуществляет 

самоконтроль в работе над 

ролью  

Владеть: навыками 

работы в творческом 

коллективе в рамках 

единого 

художественного 

замысла, 

целенаправленно и 

продуктивно 

взаимодействуя с 

партнерами; 

навыками актерского 

исполнительства; 

навыками работы над 

различными ролями в 

театре и кино; 

навыками 

активизации 

самостоятельности и 

самоконтроля в 

работе над ролью 

 ПК-8 Способен 

поддерживать 

свою внешнюю 

форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние   

ПК-8.1 Применяет 

психофизический тренинг для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

психофизиологическу

ю основу актерской 

деятельности: 

особенности 

психофизического 

состояния актера на 

сцене 
ПК-8.2 Управляет своим 

психофизическим состоянием 

в процессе работы над ролью  

Уметь: управлять 

своим 

психофизическим 

состоянием в 

процессе 

осуществления 

актерских тренингов 
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и в работе над ролью 

ПК-8.3 Применяет 

выразительные средства 

голоса и тела для 

формирования сценического 

образа  

Владеть: навыками 

сценического 

движения, пластикой 

и ритмикой движения 

для поддержания 

своей внешней 

формы 

 

 

ПК-12 Способен определять 

формы и методы 

правовой охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

распоряжаться правами 

на них для решения 

задач в сфере 

творчества 

ПК- 12.1 Использует 

нормативно-правовую 

документацию в своей 

профессиональной деятельности 

 Знать: нормативно-

правовые документы, 

содержание типовых 

культурно-

просветительных 

программ для 

различных категорий 

населения; располагать 

достаточными знаниями 

в области 

художественной 

культуры и 

театрального искусства, 

использовать их в своей 

практической 

деятельности; 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК- 12.2 Организует культурно-

просветительскую деятельность с 

учетом нормативно-правовых 

норм   

Уметь: использовать 

достижения 

человеческой культуры 

в организации диалога и 

сотрудничества в сфере 

публичной жизни; 

использовать 

историческое наследие 

и культурные традиции 

региона в организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 
ПК- 12.3 Применяет метод 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности  

 Владеть: определенным 

багажом знаний о роли 

автора, исполнителя, 

зрителя, опираться на 

собственный опыт 

общения с 

художественными 

произведениями; 

навыками  

эмоционального и 

осознанного восприятия 

произведения искусства, 

свободной 

коммуникации с 

аудиторией; способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

воспитательной 

деятельности  в 

условиях 

поликультурной 

образовательной среды. 
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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 (модуля), изучаемой в 1–8 семестрах, составляет 

64 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены дифференцированные 

зачеты и экзамены. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

640 80 80 80 80 80 80 80 80 

Учебные занятия лекционного 

типа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского 

типа 

0 80 80 80 80 80 80 80 80 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная работа 512 64 64 64 64 64 64 64 64 

Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 

512 64 64 64 64 64 64 64 64 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

972 135 108 135 108 135 108 135 10

8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)  

180 9 36 9 36 9 36 9 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

2304 288 288 288 288 288 288 288 28

8 
 

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. Элементы внутренней техники актера (семестр 1) 

Раздел 1. Восприятие. Сценическое 

внимание. Воображение. 

36 18 18 0  10 8 0 

Раздел 2. Восприятие. Сценическое 

внимание. Взаимодействие. Импровизация. 

36 18 18 0 10 8 0 
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Раздел 3. Восприятие. Сценическое 

внимание. Психологическое освобождение. 

Импровизационное самочувствие 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 4. Музыкально-пластические 

упражнения. Наблюдения за физическим 

самочувствием. Наблюдение за характером 

восприятия. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 5. Музыкально-пластические 

упражнения. Групповые импровизации. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 6. Этюды. Этюды на основе 

наблюдений. Этюды на событие. 

Внутренний монолог. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 7. Этюды на конфликт (активное 

воздействие на партнёра). Действие и 

контрдействие. Природа конфликта.  

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 8. Этюды на конфликт (активное 

воздействие на партнёра). Этюды по 

картинам. Этюды по литературным 

произведениям Этюды на музыкальную 

тему. 

27 9 18 0 10 8 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

 9 

 

Общий объем, часов 288 135 144 0 80 64 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет  

Модуль 2. Драматургический материал (семестр 2) 

Раздел 9. Лицо автора. Мир идей и образов 

автора. Авторское зерно. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 10.  

Изучение драматургического материала. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 11.  

Основы действенного анализа.  

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 12. Предлагаемые обстоятельства 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 13. Работа над отрывками из 

драматургических произведений. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 14. Работа над ролью в отрывке из 

пьесы в жанре драмы и комедии.  

36 14 22 0 15 7 0 

Раздел 15. Работа над ролью в отрывке 

стихотворной драматургии. 

36 14 22  0 15 7 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36  

Общий объем, часов 288 108 144 0  80   64  0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 3. Сценическое действие (семестр 3) 

Раздел 16. Словесное действие. Действенная 

природа слова. Замысел и действие. 

36 18 18 0  10 8 0 

Раздел 17. Структура сценического 

действия (предлагаемые обстоятельства, 

событие, конфликт, задача и пр.) 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 18. "Я в предлагаемых 

обстоятельствах автора" как 

основополагающее условие существования 

36 18 18 0 10 8 0 
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на сцене. 

Раздел 19. Движение к образу персонажа. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 20. Анализ предлагаемых 

обстоятельств, логика поступков, 

сценическая задача. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 21. Осложняющий круг 

предлагаемых обстоятельств. Цепочка 

поступков. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 22.Взаимодействие с партнером. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 23. Внутренний монолог. 27 9 18 0 10 8 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

 9 

Общий объем, часов 288 135 144 0 80 64 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 4. Инсценировка (семестр 4) 

Раздел 24. Инсценировка.  36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 25. Метод физических действий. 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 26. Отбор действий. 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 27. Сверхзадача роли. 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 28. Сверхзадача спектакля. 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 29. Сверхзадача актера. 36 14 22 0 15 7 0 

Раздел 30. Построение логики действия. 36 14 22  0 15 7 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

Общий объем, часов 288 108 144 0  80   64  0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 5. Анализ роли (семестр 5) 

Раздел 31. Анализ роли. Методика 

действенного анализа. 

36 18 18 0  10 8 0 

Раздел 32. Анализ роли в действии 

(этюдный метод).  

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 33. Словесное воздействие на 

партнёра. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 34.  Логика роли.  36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 35. Авторская стилистика. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 36. Характер и характерность. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 37.  Творческая атмосфера. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 38.  Работа над отрывками. 27 9 18 0 10 8 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

 9 

 

Общий объем, часов 288 135 144 0 80 64 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

Модуль 6.  Конфликт (семестр 6) 

Раздел 39.  Понятие драматического 

конфликта. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 40.  Работа актера по вскрытию и 

выстраиванию драматического конфликта 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 41.  

Виды драматических конфликтов, их 

структура и содержание. 

36 16 20 0 10 10 0 
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Раздел 42.  Конфликт, как движущая сила  

формирования сценического события. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 43. Событие как процесс. 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 44. Построение и воплощение 

событийной структуры. 

36 14 22 0 15 7 0 

Раздел 45. Событийно-действенный анализ 

драматургии. 

36 14 22  0 15 7 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

Общий объем, часов 288 108 144 0  80   64  0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Модуль 7. Учебный спектакль   (семестр 7) 

Раздел 46. Актёрское перевоплощение. 36 18 18 0  10 8 0 

Раздел 47. Учебный спектакль. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 48. Дипломный спектакль. Освоение 

театральных пространств. 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 49. Этапы постановки спектакля. 36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 50. Постановочно-репетиционная 

работа. 
36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 51. Жанровые и стилистические 

особенности сценического существования 

36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 52. Зрительские аудитории. Рост роли 

при встрече со зрителем. 
36 18 18 0 10 8 0 

Раздел 53. Актер театра и кино: общее и 

разное. 

27 9 18 0 10 8 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

 9 

 

Общий объем, часов 288 135 144 0 80 64 0 

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет 

Модуль 8. Дипломный спектакль (семестр 8) 

Раздел 54. Творческое взаимодействие с 

режиссером на пути создания роли в 

отрывках.  

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 55. Творческое взаимодействие с 

режиссером в  процессе создания спектакля. 
36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 56.  Пути создания роли в системе 

актерского ансамбля  спектакля. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 57. Постановочные выразительные 

средства. 

36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 58. Подготовительная работа. 36 16 20 0 10 10 0 

Раздел 59. Исполнение ролей в учебных 

спектаклях (фильмах) 
36 14 22 0 15 7 0 

Раздел 60.  
Постановочно-репетиционная работа. 

36 14 22  0 15 7 0 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
36 

 

Общий объем, часов 288 108 144 0  80   64  0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Общий объем часов по дисциплине 

(модулю)  
2304 972 1152 0 640 512 0 
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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. Элементы внутренней техники актера (семестр 1) 

Раздел 1. Восприятие. 

Сценическое внимание. 

Воображение. 
18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 2. Наблюдения за 

физическим 

самочувствием. 

Наблюдение за характером 

восприятия.    

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 3. Восприятие. 

Сценическое внимание. 

Психологическое 

освобождение. 

Импровизационное 

самочувствие 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 4. Музыкально-

пластические упражнения. 

Наблюдения за физическим 

самочувствием. Наблюдение 

за характером восприятия. 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 5. Музыкально-

пластические упражнения. 

Групповые импровизации. 
18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 6. Этюды. Этюды на 

основе наблюдений. Этюды 

на событие. Внутренний 

монолог. 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 
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изучение раздела в 

ЭИОС 

Раздел 7. Этюды на 

конфликт (активное 

воздействие на партнёра). 

Действие и контрдействие. 

Природа конфликта.  

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 8. Этюды на 

конфликт (активное 

воздействие на партнёра). 

Этюды по картинам. Этюды 

по литературным 

произведениям Этюды на 

музыкальную тему. 

9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
135 87  32  16  

Модуль 2. Драматургический материал (семестр 2) 

Раздел 9. Лицо автора. 

Мир идей и образов 

автора. Авторское зерно. 
16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 10.  

Изучение 

драматургического 

материала. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 11.  

Основы действенного 

анализа.  
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 12. Предлагаемые 

обстоятельства 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 13. Работа над 

отрывками из 

драматургических 

произведений. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 14. Работа над 

ролью в отрывке из 

пьесы в жанре драмы и 

комедии.  

 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 
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Раздел 15. Работа над 

ролью в отрывке 

стихотворной 

драматургии. 

 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
108 66  28  14  

Модуль 3. Сценическое действие (семестр 3) 

Раздел 16.  

Словесное действие. 

Действенная природа 

слова. Замысел и 

действие. 

 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 17.  

Структура сценического 

действия (предлагаемые 

обстоятельства, событие, 

конфликт, задача и пр.) 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 18.  

"Я в предлагаемых 

обстоятельствах автора" 

как основополагающее 

условие существования 

на сцене. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 19.  

Движение к образу 

персонажа. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 20.  

Анализ предлагаемых 

обстоятельств, логика 

поступков, сценическая 

задача. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 21.  

Осложняющий круг 

предлагаемых 

обстоятельств. Цепочка 

поступков. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 22. 

Взаимодействие с 

партнером. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 
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Раздел 23.  

Внутренний монолог. 
 

9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
135 18  32  16  

Модуль 4. Инсценировка (семестр 4) 

Раздел 24.  

Инсценировка.  
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 25.  

Метод физических 

действий. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 26.  

Отбор действий. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 27.  

Сверхзадача роли. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 28.  

Сверхзадача спектакля. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 29.  

Сверхзадача актера. 
 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 30.  

Построение логики 

действия. 
 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
108 66  28  14  
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Модуль 5. Анализ роли (семестр 5) 

Раздел 31.  

Анализ роли. Методика 

действенного анализа. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 32.  

Анализ роли в действии 

(этюдный метод).  
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 33.  

Словесное воздействие 

на партнёра. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 34.  Логика роли.  
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 35.  

Авторская стилистика. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 36.  

Характер и 

характерность. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 37.   

Творческая атмосфера. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 38.   

Работа над отрывками. 

 
9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
135 87  32  16  

Модуль 6.  Конфликт (семестр 6) 
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Раздел 39.  Понятие 

драматического 

конфликта. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 40.  Работа актера 

по вскрытию и 

выстраиванию 

драматического 

конфликта 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 41.  

Виды драматических 

конфликтов, их 

структура и содержание. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 42.  Конфликт, 

как движущая сила  

формирования 

сценического события. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 43. Событие как 

процесс. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 44. Построение и 

воплощение событийной 

структуры. 
  

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 45. Событийно-

действенный анализ 

драматургии. 
 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
108 66  28  14  

Модуль 7. Учебный спектакль (семестр 7) 

Раздел 46. Актёрское 

перевоплощение.  
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 47. Учебный 

спектакль. 18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле
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занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

ние 

Раздел 48. Дипломный 

спектакль. Освоение 

театральных 

пространств. 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 49. Этапы 

постановки спектакля. 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 50. Постановочно-

репетиционная работа. 

 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 51. Жанровые и 

стилистические 

особенности сценического 

существования 
 

18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 52. Зрительские 

аудитории. Рост роли при 

встрече со зрителем. 
 18 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 53. Актер театра и 

кино: общее и разное. 

 
9 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
135 87  32  16  

Модуль 8. Дипломный спектакль (семестр 8) 

Раздел 54. Творческое 

взаимодействие с 

режиссером на пути 

создания роли в 

отрывках.  

 

. 

 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 55. Творческое 

взаимодействие с 
16 10 

Подготовка к 

лекционным и 
4 

практик

ум 
2 

публично

е 
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режиссером в  процессе 

создания спектакля. 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

выступле

ние 

Раздел 56.  Пути создания 

роли в системе 

актерского ансамбля  

спектакля. 
 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 57. 
Постановочные 

выразительные средства. 
16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 58. 
Подготовительная работа. 

16 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 59. Исполнение 

ролей в учебных 

спектаклях (фильмах) 
 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Раздел 60.  
Постановочно-

репетиционная работа. 
 

14 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 
практик

ум 
2 

публично

е 

выступле

ние 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
108 66  28  14  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
972 612  240   120  

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

 

МОДУЛЬ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЕРА (СЕМЕСТР 1) 

 

Раздел 1. Восприятие. Сценическое внимание. Воображение. 

Раздел 2.Восприятие. Сценическое внимание. Взаимодействие. Импровизация. 

Раздел 3. Восприятие. Сценическое внимание. Психологическое освобождение. 

Импровизационное самочувствие 

Раздел 5. Музыкально-пластические упражнения. Групповые импровизации. 

Раздел 6. Этюды. Этюды на основе наблюдений. Этюды на событие. 

Внутренний монолог. 
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Раздел 7. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра). Действие и 

контрдействие. Природа конфликта. 

Раздел 8. . Этюды на конфликт (активное воздействие на партнёра). Этюды по 

картинам. Этюды по литературным произведениям Этюды на музыкальную тему. 

Цель: наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех 

аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем чтобы на протяжении 

последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её 

неповторимом своеобразии, овладение ощущением пространства, сценическим 

самочувствием, внутренним монологом и навыком  воздействия словом, комплексное 

овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе 

учения К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Элементы внутренней техники актера и актёрского мастерства, реализованное в 

действии на основе учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Элементы 

актёрского мастерства: сценическое внимание, освобождение мышц, воображение, 

взаимодействие с партнёром. Основы психологии творчества, игровые и «шоковые» 

элементы, свойственные театру, образные ассоциации, вдохновение, импровизация. 

Актёрские тренинги, воспитание образного мышления, достижение искренности и 

откровенности самовыявления, освоение современной лексики простых психофизических 

действий. Импульсивные импровизации от заданного жеста, сценической позы, слова, 

атмосферы, темпо-ритма и т. п. Выработка у актера импровизационного самочувствия, 

комплекс музыкально-пластических упражнений и разминок студентов, элементы 

ритмики, сценического движения и танца. Этюды как импровизация живых человеческих 

действий. Наблюдения за трудовыми навыками и трудовыми процессами, логикой 

физических действий, физическим самочувствием людей самых разных профессий и 

характером восприятия ими окружающей действительности, сменой предлагаемых 

обстоятельств. Этюды из сегодняшней жизни, этюды-биографии, этюды на развернутую 

оценку события, внутренний монолог, внутреннюю борьбу мотивов, тему произведения 

живописи и литературы, музыкальную тему. Навыки общения с партнёром, массовые 

этюды и самый сложный вид импровизации – групповая импровизация. 

Задания для самоподготовки: 

1. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

2. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

4. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

7. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 1: 

Форма практического задания: практикум 

• Выполнение актёрских упражнений и этюдов;  

• Исполнение импровизаций по заданиям педагогов;  

• Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;  

• Доклады по истории русского психологического театра;  

• Проверка и обсуждение творческих дневников с записями интересных, 

подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, 

атмосферы, характеров, внутренних монологов.  

Рубежный контроль к модулю 1: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 2. ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (СЕМЕСТР 2) 
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Раздел 9. Лицо автора. Мир идей и образов автора. Авторское зерно.  

Раздел 10. Изучение драматургического материала. 

 

Раздел 11. Основы действенного анализа.  

Раздел 12. Предлагаемые обстоятельства. 

Раздел 13. Работа над отрывками из драматургических произведений. 

Раздел 14. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы и комедии.  

Раздел 15. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Цель: наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех 

аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем чтобы на протяжении 

последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её 

неповторимом своеобразии, овладение ощущением пространства, сценическим 

самочувствием, внутренним монологом и навыком  воздействия словом, комплексное 

овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе 

учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ключевое понятие актерского мастерства – восприятие автора. Момент встречи с 

автором, погружение в мир идей и образов того или иного писателя, соотнесение его с 

современностью. Анализ художественных достоинств произведения, содержания, темы, 

сюжета, композиции, выразительных средств, стиля автора. Поиск авторского «зерна», 

которое так или иначе формирует жанровое ощущение материала, являясь сердцевиной и 

сущностью выбранной пьесы. Всестороннее исследование драматургического материала 

роли студента-актёра.  

Задания для самоподготовки: 

1. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

2. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

4. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

7. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 2: 

Форма практического задания: практикум 

• Выполнение актёрских упражнений и этюдов;  

• Исполнение импровизаций по заданиям педагогов;  

• Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;  

• Доклады по истории русского психологического театра;  

• Проверка и обсуждение творческих дневников с записями интересных, 

подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, 

атмосферы, характеров, внутренних монологов. 

Рубежный контроль к модулю 2: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 3. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (СЕМЕСТР 3) 

 

Раздел 16. Словесное действие. Действенная природа слова. Замысел и 

действие. 

Раздел 17. Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, 

событие, конфликт, задача и пр.)  
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Раздел 18. "Я в предлагаемых обстоятельствах автора" как основополагающее 

условие существования на сцене. 

Раздел 19. Движение к образу персонажа. 

Раздел 20. Анализ предлагаемых обстоятельств, логика поступков, 

сценическая задача. 

Раздел 21. Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств. Цепочка 

поступков. 

Раздел 22. Взаимодействие с партнером. 

Раздел 23. Внутренний монолог. 

Цель: наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех 

аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем чтобы на протяжении 

последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её 

неповторимом своеобразии, овладение ощущением пространства, сценическим 

самочувствием, внутренним монологом и навыком  воздействия словом, комплексное 

овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе 

учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основы действенного анализа пьесы и роли. Актерское действие в рамках 

предлагаемых обстоятельств и текста, заданных автором. Проблемы словесного действия. 

Поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах и раскрытие 

действенной природы слова. Работа над ролью, определение логики поступков 

действующего лица, включение в предлагаемые обстоятельства, соотнесение поступков 

персонажа со своими поступками, мысли и слова – со своими словами, обстоятельств 

жизни персонажа – с фактами своей биографии. Движение к образу персонажа. 

Определение границ своего актёрского диапазона и умение отбирать наиболее 

выразительные приспособления для данной конкретной роли. 

Задания для самоподготовки: 

1. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

2. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

4. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

7. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 3: 

Форма практического задания: практикум 

• Публичные показы самостоятельно подготовленных отрывков;  

• Исполнение самостоятельных этюдов на драматическом материале, 

предложенном педагогами;  

• Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;  

• Мастер-классы по анализу и разбору драматического материала.  

Рубежный контроль к модулю 3: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 4. ИНСЦЕНИРОВКА (СЕМЕСТР 4) 

Раздел 24. Инсценировка.  

Раздел 25. Метод физических действий. 

Раздел 26. Отбор действий. 

Раздел 27. Сверхзадача роли. 

Раздел 28. Сверхзадача спектакля. 

Раздел 29. Сверхзадача актера. 
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Раздел 30. Построение логики действия. 

Цель: изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков 

и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и 

нравственными качества личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования литературного 

произведения (как драматического, так и прозы) в сценическое – театральный спектакль. 

Все этапы работы над ролью. Воспитание умения переложить замысел на язык действий, 

развитие способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более 

осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств, выстроить и осуществить цепочку 

поступков – овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью. Метод 

физических действий, открытый и разработанный К.С. Станиславским, нацеленный на 

сближение личных психофизических качеств исполнителя с характером играемой им 

роли. Жёсткий отбор действий во имя выявления главного, обнажения образной, 

поэтической сути происходящего. Построение логики действия, взаимодействия и борьбы 

на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей и спектакля.  

Задания для самоподготовки: 

1. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

2. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

4. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

7. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 4: 

Форма практического задания: практикум 

• Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;  

• Показы самостоятельных этюдов на драматическом материале, 

предложенном педагогами;  

• Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;  

• Мастер-классы по анализу и разбору драматического материала.  

Рубежный контроль к модулю 4: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 5. АНАЛИЗ РОЛИ (СЕМЕСТР 5) 

Раздел 31. Анализ роли. Методика действенного анализа. 

Раздел 32. Анализ роли в действии (этюдный метод).  

Раздел 33. Словесное воздействие на партнёра. 

Раздел 34. Логика роли.  

Раздел 35. Авторская стилистика. 

Раздел 36. Характер и характерность. 

Раздел 37.  Творческая атмосфера. 

Раздел 38.  Работа над отрывками. 

Цель: изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков 

и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 
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духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и 

нравственными качества личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Участие в инсценировке как важный этап в процессе обучения. Методика 

действенного анализа, разработанная М. О. Кнебель. Анализ роли в действии, в этюдных 

пробах, соединение анализа с синтезом – важнейшие приёмы репетиционной работы. 

Освоение словесного действия. Смысл словесного воздействия на партнера — стремление 

навязать ему свое понимание, свою волю, свое видение, соотнести и присвоить логику 

роли, авторскую стилистику, сделать их своими собственными. 

Задания для самоподготовки: 

1. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

2. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

4. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

7. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 5: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

• Публичные показы самостоятельно подготовленных отрывков; 

• Самостоятельная подготовка роли; 

• Разбор результатов участия в учебном спектакле;  

• Разбор результатов участия в отрывках.  

Рубежный контроль к модулю 5: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 6.  КОНФЛИКТ (СЕМЕСТР 6) 

Раздел 39.  Понятие драматического конфликта. 

Раздел 40.  Работа актера по вскрытию и выстраиванию драматического 

конфликта 

Раздел 41.  Виды драматических конфликтов, их структура и содержание. 

Раздел 42.  Конфликт, как движущая сила формирования сценического 

события. 

Раздел 43. Событие как процесс. 

Раздел 44. Построение и воплощение событийной структуры. 

Раздел 45. Событийно-действенный анализ драматургии. 

 Цель: изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков 

и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и 

нравственными качества личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие драматического конфликта. Действие: воздействие, содействие, 

противодействие. Воздействие и восприятие. Признаки начала, перелома и конца 

конфликта. Работа актера по вскрытию драматического конфликта. Работа актера по 

выстраиванию драматического конфликта в спектакле. Виды драматических конфликтов, 

их структура и содержание. Зарождение, развитие и разрешение конфликта – структура 

построение события. Ритмические и темповые характеристики развития конфликта. 

Конфликт, как движущая сила формирования сценического события. Драматургия и 
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свойства конфликта. Прямой конфликт и опосредованный, особенности воплощения. 

Связь характера конфликта с жанром спектакля. Событие как процесс перелеплевания 

одной формы в другую. Качественные характеристики формы и их изменение в событии. 

Три опорные точки построения события. Событие как факт, меняющий предлагаемые 

обстоятельства. Оценка события рациональная и иррациональная. Событие, как фактор 

изменения содержания действия и его логики. Действенный анализ драматургии. 

Событийная структура пьесы и спектакля. 

Задания для самоподготовки: 

1. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

2. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

4. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

7. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 6: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

• Публичные показы самостоятельно подготовленных отрывков;  

• Самостоятельная подготовка роли; 

• Разбор результатов участия в учебном спектакле;  

• Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных студентами 

режиссёрской группы.  

Рубежный контроль к модулю 6: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 7. УЧЕБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ (СЕМЕСТР 7) 

Раздел 46. Актёрское перевоплощение.  

Раздел 47. Учебный спектакль. 

Раздел 48. Дипломный спектакль. Освоение театральных пространств. 

Раздел 49. Этапы постановки спектакля. 

Раздел 50. Постановочно-репетиционная работа. 

Раздел 51. Жанровые и стилистические особенности сценического существования 

Раздел 52. Зрительские аудитории. Рост роли при встрече со зрителем. 

Раздел 53. Актер театра и кино: общее и разное. 

 

Цель: изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков 

и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и 

нравственными качества личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основная задача в освоении курса актерского мастерства – проблема актерского 

перевоплощения. Этот навык отрабатывается в учебных спектаклях, которые готовятся 

под руководством педагогов мастерской. Этапы постановки спектакля. Специфика 

жанров, площадок, режиссерских стилей. Освоение студентами различных театральных 

пространств, развитие навыков работы в различной зрительской аудиторией, под 

руководством разных режиссеров. Актер театра и кино: общее и разное. Принципы 

составления репертуара, разнообразие жанров, ставящих перед актёрами необходимость 

перевоплощения, овладения характерностью, пластической выразительностью, 
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сценической речью. Систематический показ спектаклей под наблюдением педагогов. 

Анализ творческого роста роли при встрече со зрителями. 

Задания для самоподготовки: 

8. Этюды для отработки профессиональных навыков.  

9. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

10. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

11. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

12. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

13. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

14. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 7: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

• Публичные показы самостоятельно подготовленных отрывков;  

• Самостоятельная подготовка роли; 

• Разбор результатов участия в учебном спектакле;  

• Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных студентами 

режиссёрской группы.  

Рубежный контроль к модулю 7: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 8. ДИПЛОМНЫЙ СПЕКТАКЛЬ (СЕМЕСТР 8) 

Раздел 54. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в 

отрывках.  

Раздел 55. Творческое взаимодействие с режиссером в  процессе создания 

спектакля.  

Раздел 56.  Пути создания роли в системе актерского ансамбля  спектакля. 

Раздел 57. Постановочные выразительные средства. 

Раздел 58. Подготовительная работа. 

Раздел 59. Исполнение ролей в учебных спектаклях (фильмах) 

Раздел 60. Постановочно-репетиционная работа. 

  

Цель: изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков 

и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, 

способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся 

духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и 

нравственными качества личности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основная задача в освоении курса актерского мастерства – проблема актерского 

перевоплощения. Этот навык отрабатывается в учебных спектаклях, которые готовятся 

под руководством педагогов мастерской. Этапы постановки спектакля. Специфика 

жанров, площадок, режиссерских стилей. Освоение студентами различных театральных 

пространств, развитие навыков работы в различной зрительской аудиторией, под 

руководством разных режиссеров. Актер театра и кино: общее и разное. Принципы 

составления репертуара, разнообразие жанров, ставящих перед актёрами необходимость 

перевоплощения, овладения характерностью, пластической выразительностью, 

сценической речью. Систематический показ спектаклей под наблюдением педагогов. 

Анализ творческого роста роли при встрече со зрителями. 

Задания для самоподготовки: 

15. Этюды для отработки профессиональных навыков.  
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16. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных 

(придуманных) обстоятельствах.  

17. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью. 

18. Работа над отрывками из драматургических произведений.  

19. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.  

20. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.  

21. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии. 

Практическое задание к модулю 6: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

• Публичные показы самостоятельно подготовленных отрывков;  

• Самостоятельная подготовка роли; 

• Разбор результатов участия в учебном спектакле;  

• Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных студентами 

режиссёрской группы.  

Рубежный контроль к модулю 6: 

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 и 

экзамены, которые проводятся в устной и практической форме. 

На экзамен в конце первого семестра выносятся упражнения и этюды – 

индивидуальные, парные и групповые, а также по мере необходимости задания по 

освоению импровизированного самочувствия и элементов действия в простейших 

предлагаемых обстоятельствах по законам органической жизни.  

На дифференцированный зачет в конце второго семестра у каждого студента 

должны быть вынесены 2–3 актёрские работы в этюдах, а также участие в импровизациях.  

На зачёт в конце третьего семестра выносятся отрывки из классических пьес 

русской драматургии, в которых заключены наиболее близкие и понятные студентам 

обстоятельства, события, цели, логика поведения.  

На зачет в конце четвертого семестра у каждого студента должны быть вынесена 

1–2 актёрская работа в отрывках из произведений отечественной и зарубежной 

драматургии.  

На экзамен в конце пятого семестра и экзамен в конце шестого семестра выносятся 

одноактные драматические произведения, отдельные акты из пьес или инсценировки. На 

экзамене 6-го семестра возможен показ одного из дипломных спектаклей. При 
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определении итоговой оценки по мастерству актера учитываются работа с педагогами и 

исполнение ролей в самостоятельных отрывках. При оценке успеваемости по мастерству 

актера также учитываются и показатели по практике.  

 

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-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) 

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 

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 

Этап 

формирования 

умений 
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условиях драматического спектакля, 

концерта, а также перед кино-(теле-) 

камерой в студии; способами 

воздействия на зрительскую аудиторию, 

а также особенностями сценического 

существования в условиях концерта, 

исполнения роли перед кино- (теле-) 

камерой в студии 

Владеть: навыками актерского 

исполнительства; приемами, 

снижающими сценическое волнение, 

выразительное исполнение концертного 

репертуара на публике; комплексом 

различных исполнительских средств и 

приемов в ходе исполнения 

концертного репертуара в рамках 

концертных выступлений;  техникой 

создания художественных образов 

актерскими средствами; навыками 

актерского анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной литературы  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 Способен 

работать в 

творческом 

коллективе в 

рамках единого 

художественног

о замысла 

Знать:  сущность и специфику работы в 

творческом коллективе в рамках 

единого художественного замысла;  

теоретические основы актерского 

искусства и исполнительства ; 

содержание процессов самоорганизации 

и самообразования, их особенностей,  

технологий  реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять теоретические знания 

в актерско-исполнительской  

деятельности; применять основные 

приемы  актерской техники; 

организовать самообразование, 

направленное на совершенствование 

актерской деятельности; 

профессионально воздействовать 

словом в сценическом диалоге, 

используя разнообразные средства, 

приемы и приспособления речи, владеть 

искусством подтекста, создавать яркую 

речевую манеру и характерность, вести 

роль в едином темпоритмическом, 

интонационно-мелодическом и 

жанрово-стилистическом ансамбле с 

другими исполнителями 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  навыками работы в 

творческом коллективе в рамках 

единого художественного замысла, 
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целенаправленно и продуктивно 

взаимодействуя с партнерами; 

навыками актерского исполнительства; 

навыками работы над различными 

ролями в театре и кино; навыками 

активизации самостоятельности и 

самоконтроля в работе над  ролью 

ПК-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 

ПК-12 Способен 

определять формы 

и методы 

правовой охраны 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

распоряжаться 

правами на них 

для решения задач 

в сфере 

творчества 

ПК- 12.1 Знать: нормативно-правовые 

документы, содержание типовых 

культурно-просветительных программ для 

различных категорий населения; 

располагать достаточными знаниями в 

области художественной культуры и 

театрального искусства, использовать их в 

своей практической деятельности; 

отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-просветительской 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК- 12.2 Уметь: использовать достижения 

человеческой культуры в организации 

диалога и сотрудничества в сфере 

публичной жизни; использовать 

историческое наследие и культурные 

традиции региона в организации культурно-

просветительской деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

ПК- 12.3 Владеть:  определенным багажом 

знаний о роли автора, исполнителя, 

зрителя, опираться на собственный опыт 

общения с художественными 

произведениями; навыками  

эмоционального и осознанного восприятия 

произведения искусства, свободной 

коммуникации с аудиторией; способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

воспитательной деятельности  в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

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 

ПК-1, ПК-2, ПК-

8, ПК-12 

Этап 

формирования 

знаний 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9–10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения –7–8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала – 5–6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0–4 балла. 
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ПК-1, ПК-2, ПК-

8, ПК-12 

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-1, ПК-2, ПК-

8, ПК-12 

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. Сценическое искусство и сценическое ремесло. 

2. Действие «если бы», «предлагаемые обстоятельства». 

3. Сценическое внимание. 

4. Углубление предлагаемых обстоятельств. 

5. Сквозное действие роли. 

6. Сверхзадача и сквозное действие 

7. Эмоциональная память. 

8. Настройка к действию 

9. Психологический рисунок роли. 

10. Истоки русского  театра.  Элементы  театральности  в  культуре  Древней Руси. 

11. Творческий путь М.Чехова. М.Чехов об искусстве актёра. 

12. Создание русского  национального  театра.  Ф.Г.  Волков – основатель театра в 

России. 

13. Творчество Н.В.Гоголя. 

14. Внутренняя речь. Подтекст.  

15. Этика и дисциплина. 

16. Работа М.О. Кнебель «Действенный анализ пьесы ее роли» 

17. Творческое самочувствие и атмосфера. 

18. Этюдный метод работы над ролью 

19. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове. 

20. Русский театр  первой  половине  XX  века  К.С.Станиславский, 

В.И.Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, Е.Вахтангов.  

21. К.С. Станиславский. Работа актера над собой. 

22. Советский театр во второй половине XX века Ю.Любимов, А.Эфрос, 

М.Захаров, Г.Товстоногов.  

23. Творческое самочувствие и атмосфера.  

24. Актер и образ. 

25. Эмоциональная память актёра. 

26. Внутренний монолог. 

27. Пластический рисунок роли, мизансцена. 

28. Актёрское искусство 70–80-х  гг. на примере творчества И.Смоктуновского, 

А.Папанова, А.Миронова, В.Соломина и др.  

29. Актёрский  путь  К.С.  Станиславского  и  создание  системы  воспитания актёра 

30. К.С.Станиславский. «Работа актера над собой». 

 

Практическое задание: 

Актерские тренинги (осуществляется самостоятельное проведение учащимися 

тренингов по всему курсу обучения, выполняются задания, этюды, физические действия в 

разных жанрах, стилях, обстоятельствах). 

Работа над ролью в учебном спектакле (обучающийся должен иметь несколько 

разнохарактерных ролей в разных жанрах, уметь самостоятельно работать над ролью в 

рамках режиссерского решения и в ансамблях с остальными исполнителями). 

Самостоятельный разбор пьесы, действенный анализ пьесы (обучающийся сам 

выбирает материал для разбора или по заданию педагога, цель – определить сквозное 

действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа, 

выстроить событийный ряд, логику действий героев).  

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 
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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 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 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, 2022. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11225-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495738  

2. Станиславский, К. С.  Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 171 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07313-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497733  

3. Станиславский, К. С.  Работа актера над собой в 2 ч. Часть 2 / К. С. Станиславский. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 215 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07315-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497735  

5.1.2 Дополнительная литература:  

1. Станиславский, К. С.  Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К. 

С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-07266-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491816  

2. Смышляев, В. С.  Техника обработки сценического зрелища / В. С. Смышляев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

13521-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496575  

https://urait.ru/bcode/495738
https://urait.ru/bcode/497733
https://urait.ru/bcode/497735
https://urait.ru/bcode/491816
https://urait.ru/bcode/496575
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

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) «Актерское мастерство» 

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. 

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 экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
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Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету/экзамену.  

К зачету 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: 

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 

http://biblioclub.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/
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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 

учебной дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Актерское мастерство» 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) «Актерское мастерство»  применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «Актерское мастерство»  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) «Актерское мастерство»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Актерское мастерство»   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) «Актерское мастерство» 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 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета искусств на 

основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 Актерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 

1128 от 16.11.2017 и Приказом Министерства 

науки и высшего образования от 26.11.2020 № 

1456 «О внесении изменений в федеральные 

образовательные стандарты высшего 

образования» 

Протокол 

заседания  

Ученого совета 

№ 12 

от «22» июня 2021 

года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания  

УС факультета  

№ 9 

от «28» апреля 2022 

года 

01.09.2022 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Сценическое движение» заключается в формировании 

у будущих актеров внешней актерской техники, приобретении знаний, умений и навыков, 

составляющих одну из основ профессионального мастерства артиста – его пластическую 

культуру, освоении техник сценического движения, наиболее сложных видов 

двигательных упражнений, которые развивают пластичность, ловкость, быстроту реакции.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. обучение будущих актеров навыкам специальной техники движений, 

применяемых в условиях сценической жизни персонажа; 

2. Освоение упражнений, тренирующих двигательный аппарат в целом и отдельные 

группы мышц;  

3. Устранение недостатков физического развития студентов;  

4. Совершенствование их естественных бытовых движений; 

5. Достижение максимальной выразительности жеста. 

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.В.02 «Сценическое движение» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Сценическое движение» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): Б1.О.05.01 «Физическая культура и спорт». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

– Б1.О.14 «История театра»,  

– Б1.О.16 «История кино»,  

– Б1.О.20 «Концертно-исполнительский практикум»,  

– Б1.В.01 «Актерское мастерство», 

–Б1.В.03 «Хореографический класс», 

–Б1.В.05 «Основы сценографии». 

– Б2.О.01 (У) Исполнительская практика, Б2.О.01 (П) Исполнительская практика, 

Б2.О.01 (П) Преддипломная практика. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций ПК-4 и ПК-8 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 

Код 

компетен

Формулиро

вка 

Код и наименование 

индикатора достижения 

Результаты 

обучения 
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компетен

ций 

ции компетенци

и 

компетенции 

 ПК-4 Владеет 

сценической 

пластикой, 

способен 

использоват

ь свой 

развитый 

телесный 

аппарат при 

создании и 

исполнении 

роли 

ПК-4.1 Применяет основные 

параметры сценического 

движения в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: творческо-

исполнительские 

закономерности и 

возможности 

сценического 

движения; нормы 

культурно-

исторического 

этикета; основы 

управления 

телесным 

аппаратом и 

вниманием 

ПК-4.2 Демонстрирует 

навыки психофизического 

тренинга, элементы 

акробатики 

Уметь: 

продемонстрироват

ь приобретенные 

навыки: 

психофизический 

тренинг, элементы 

акробатики; 

работать над 

пластическими 

партитурами 

драматических 

постановок; 

сформировать 

навыки 

воплощения 

собственных идей в 

пластических 

образах и 

пластических 

импровизациях; 

ПК-4.3 Путем анализа 

выбирает и применяет 

наиболее оптимальные 

методы и формы работы над 

сценическим движением в 

процессе работы над ролью 

Владеть: основами 

сценического 

движения; 

основами 

индивидуальной и 

парной акробатики; 

навыками тренинга 

по сценическому 

движению; 

искусством 

использовать свои 

профессиональные 

навыки на сцене; 

методами и 

формами работы 

над сценическим 

движением в 
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процессе работы 

над ролью. 

 ПК-8 Способен 

поддерживат

ь свою 

внешнюю 

форму и 

необходимо

е для 

творчества 

психофизиче

ское 

состояние 

ПК-8.1 Применяет 

психофизический тренинг 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

психофизиологичес

кую основу 

актерской 

деятельности: 

особенности 

психофизического 

состояния актера на 

сцене; 

ПК-8.2 Управляет своим 

психофизическим 

состоянием в процессе 

работы над ролью 

Уметь: управлять 

своим 

психофизическим 

состоянием в 

процессе 

осуществления 

актерских 

тренингов и в 

работе над ролью; 

ПК-8.3 Применяет 

выразительные средства 

голоса и тела для 

формирования сценического 

образа 

Владеть: навыками 

сценического 

движения, 

пластикой и 

ритмикой 

движения для 

поддержания своей 

внешней формы 

 

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 2-5 семестрах, составляет 

10 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

108 36 54 36 54 

Учебные занятия лекционного типа      

Учебные занятия семинарского типа 100 20 30 20 30 

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  80 16 24 16 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 117 27 45 27 18 
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Контроль промежуточной аттестации (час)  63 9 9 9 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
360 72 108 72 108 

 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема  

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1. Семестр 2. Основы сценического движения 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный 

психофизический тренинг. 

 

36 14 18      10  8 

РАЗДЕЛ 2. Парный физический 

тренинг. Парный психофизический 

тренинг. 

36 13 18  10  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (по модулю) 72 27 36  20  16 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Модуль 2. Семестр 3. Акробатика 

 

РАЗДЕЛ 3. Сценические падения, 

скорость, инерция, равновесие, 

рапид. 

36 15 18  10  8 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 36 15 18  10  8 

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование мячами 

и палкой. 
36 15 18  10  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (по модулю) 108 45 54  30  24 

Форма промежуточной аттестации Зачет диф. 

Модуль 3. Семестр 4. Сценический бой и фехтование 

РАЗДЕЛ 6. Парное равновесие. 36 14 18  10  8 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой без 

оружия. 
18 7 9  5  4 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое 

фехтование. 
18 6 9  5  4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (по модулю) 72 27 36  20  16 
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Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

Модуль 4. Семестр 5.  

РАЗДЕЛ 9. Сценическое движение: 

пластический этюд. 
36 6 18  10  8 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая пластика 36 6 18  10  8 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая пластика и 

танец 
36 6 18  10  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов (по модулю) 108 18 54  30  24 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объём часов по 

дисциплине (модулю) 
360 117 180  100  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  
Все

го  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

Акад

емич

еска

я 

акти

внос

ть, 

час 

Форма 

академической 

активности 

Вып

олне

ние 

прак

т. 

зада

ний, 

час 

Форма 

практич

еского 

задания 

Рубе

жны

й 

теку

щий 

конт

роль, 

час 

Форма 

рубежног

о 

текущего 

контроля 

 

Модуль 1. Семестр 2.  Основы сценического движения 

 

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный 

психофизический тренинг. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

РАЗДЕЛ 2. Парный физический 

тренинг. Парный 

психофизический тренинг. 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

Общий объём по модулю, часов 27 12  11  4  

Модуль 2. Семестр 3. Акробатика 
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РАЗДЕЛ 3. Сценические 

падения, скорость, инерция, 

равновесие, рапид. 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6  2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование 

мячами и палкой. 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

Общий объём по модулю, часов 
45 21  18  6  

Модуль 3. Семестр 4. Сценический бой и фехтование 

РАЗДЕЛ 6. Парное равновесие. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой без 

оружия. 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое 

фехтование. 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

Общий объём по модулю, часов 
27 11  10  6  

Модуль 4. Семестр 5. Сценическая пластика и танец 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое 

движение: пластический 

этюд. 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 
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номера 

РАЗДЕЛ 10. Сценическая 

пластика 
6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая 

пластика и танец 
6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

пластичес

кие 

композиц

ии, 

этюды, 

концертн

ые 

номера 

Общий объём по модулю, часов 18 6  6  6  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
117 50  45  22  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1.  

РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный психофизический тренинг. 1.1. Общая разминка. 

Упражнения настраивающие на более сложные вариации. Эмоциональное подключение. 

1.2. Упражнения на развитие выносливости, гибкости. Контроль над движениями. 

Распределение в пространстве. 

РАЗДЕЛ 2. Парный физический тренинг. Парный психофизический тренинг. 

2.1. Упражнения на парное взаимодействие, способность делить напряжение вместе с 

партнером. Парные растяжки. 2.2. Упражнения на развитие веры, точности выполнения 

задания. Упражнения на бережное отношение к партнеру. 

 

МОДУЛЬ 2.  

 

РАЗДЕЛ 3. Сценические падения, скорость, инерция, равновесие, рапид. 3.1. 

Техника сценических падений (комбинации). 3.2. Техника прыжков. 3.3. Упражнения на 

развитие равновесия 3.4. Рапид. 

Цель: формирование у будущих актеров внешней актерской техники, 

приобретение знаний, умений и навыков, составляющих одну из основ 

профессионального мастерства артиста – его пластической культуры, освоение техники 

фехтования, сложных двигательных упражнений, развитие пластичности, ловкости, 

быстроты реакции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Введение. Предмет «сценическое движение», его назначение и место в подготовке 

актера. Учитель и ученик. Особенности проведения занятий. Психологическая подготовка. 

Физическая подготовка. Проявление профессиональных качеств пластической 

подготовленности будущего актера, т.е. уровня психофизических навыков, общий уровень 

артистичности в сценическом движении. Тренинги предназначены для устранения 



 11 

недостатков физического развития студентов и совершенствования их естественных 

бытовых движений, а также для обработки специальных упражнений изученных разделов 

программы. Индивидуальный психофизический тренинг. Общая разминка. Установочные 

упражнения. Наработка рабочего самочувствия. Тренировка правильного экономичного 

дыхания. Упражнения на развитие выносливости, гибкости. Контроль над движениями. 

Распределение в пространстве. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц, 

исправление осанки. Парный физический тренинг. Упражнения на парное 

взаимодействие, способность делить напряжение вместе с партнером. Парные растяжки. 

Закрепить контроль над дыханием. Научиться понимать партнера, учитывая все 

индивидуальные способности. Доверие к партнеру и работа с ним как с единым целым. 

Парный психофизический тренинг. Упражнения на развитие сценической веры. Точность 

выполнения задания, принимая во внимание индивидуальные особенности партнера. 

Упражнение на бережное отношение к партнеру. Взаимодействие с партнером в 

непосредственном физическом контакте. 

Задания для самоподготовки: 

Подготовительно-тренировочные упражнения и отработка специальных 

сценических навыков. 

Практическое задание к модулю 1:  

Соединение упражнений различных разделов дисциплины (модуля) в пластические 

композиции, этюды, концертные номера. 

Рубежный контроль к модулю 1: 

Форма рубежного контроля –пластические композиции, этюды, концертные 

номера. 

РАЗДЕЛ 4. Акробатика. 4.1. Упражнения, подготавливающие к стойке на руках и 

голове. Группировка. 4.2. Подготовительные упражнения для парной акробатики. Работа 

без страховки. 

РАЗДЕЛ 5. Жонглирование мячами и палкой. 5.1. Упражнения, развивающие 

мелкую моторику. Наработка координации движений. 5.2. Правильность держания палки. 

Вращения. Перебросы, подхватывания, импровизация.  

Цель: формирование у будущих актеров внешней актерской техники, 

приобретение знаний, умений и навыков, составляющих одну из основ 

профессионального мастерства артиста – его пластической культуры, освоение техники 

фехтования, сложных двигательных упражнений, развитие пластичности, ловкости, 

быстроты реакции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сценические падения, прыжковая техника, равновесие, рапид. Техника 

сценических падений (комбинации). Управление скоростными режимами. Глазомер. 

Воздействие инерции на тело. Закаты и упреждение незапланированных ударов и 

падений. Техника прыжков. Развитие прыгучести, как одной из составляющих 

полноценного владения своим телом. Учет фактуры покрытия пола. Аспекты 

инерционности. Распределение веса во время приземления. Амортизация. Упражнения на 

развитие равновесия. Контроль над периферией тела и умение управлять одной частью 

тела вне зависимости от других. Внутренний контроль и собранность. Рапид. Внутренний 

настрой. Изменение восприятия окружающего пространства и партнеров. Баланс и 

равновесие. Постоянная включенность в процесс. Контроль над скоростными режимами. 

Эмоциональное соответствие и заразительность. Акробатика. Упражнения, 

подготавливающие к стойке на руках и голове. Развитие и сохранение баланса. 

Ориентировка в пространстве. Координация движений в соответствии с предлагаемой 

структурой и задачей. Подготовительные упражнения для парной акробатики. Апломб. 
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Центр тяжести. Соотношение веса партнеров и поиск равновесия. Исполнение 

упражнений в паре. Развитие координации движений двух партнеров, а также контактное 

физическое ощущение партнера. Упражнения, развивающие мелкую моторику. Наработка 

координации движений. Изучение техники жонглирования двумя мячами. Работа над 

хватательным рефлексом. Правильность держания палки. Плоскости вращения. 

Перебрасывание палки. Зоны держания палки. Жонглирование мячами и палкой. 

Перебросы на расстоянии на месте и в движении. Подхватывания. Импровизация. Этюды.  

Задания для самоподготовки: 

Подготовительно-тренировочные упражнения и отработка специальных 

сценических навыков. 

Практическое задание к модулю 2:  

Соединение упражнений различных разделов дисциплины (модуля) в пластические 

композиции, этюды, концертные номера. 

Рубежный контроль к модулю 2: 

Форма рубежного контроля –пластические композиции, этюды, концертные 

номера. 

 

МОДУЛЬ 3.  

РАЗДЕЛ 6. Парное равновесие. 

РАЗДЕЛ 7. Сценический бой без оружия. 

РАЗДЕЛ 8. Сценическое фехтование. 

Цель: формирование у будущих актеров внешней актерской техники, 

приобретение знаний, умений и навыков, составляющих одну из основ 

профессионального мастерства артиста – его пластической культуры, освоение техники 

фехтования, сложных двигательных упражнений, развитие пластичности, ловкости, 

быстроты реакции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Парное равновесие (основы). Упражнения на равновесие с партнером на полу. На 

примерах простых парных взаимодействий дать понять, как нужно делить напряжение 

вместе с партнером. Упражнения на равновесие на партнере. Отработка парных 

упражнений, связанных с более точным балансированием, требующих большего 

напряжения физических сил. Сценический бой без оружия (основы). Стойка 

(левосторонняя, правосторонняя). Стойка перед началом боя. Изменения в стойке 

непосредственно перед нанесением удара. Положение рук и ног. Центр тяжести. 

Передвижения. Ударная техника руками. Положение кулака. Боковой, прямой, снизу. 

Траектория ударов. Блоки от ударов руками. Безопасность при постановке блока. 

Точность постановки блока. Ударная техника ногами. Положение стопы при ударе. 

Боковой, прямой, снизу. Траектория удара. Контроль над силой удара. Блоки от ударов 

ногами. Амортизация корпусом при постановке блока. Озвучивание ударов ногами и 

руками. Техника озвучивания удара. Совпадение озвучивания с ударом. Отработка 

толчков и ударов. Эмоциональное подключение. Этюды. Сценическое фехтование. 

Подготовка к бою. Салют, сбор, стойка. Правосторонняя, левосторонняя стойки. 

«Вольно!». Точность и четкость исполнения. Перемещения. Перемещения в парах. 

Распределение центра тяжести, высота посадки. Разновидность дистанции между 

партнерами во время боя. Ведущий-ведомый. Повороты. Техника держания оружия. 

Положение своего оружия относительно оружия противника (соединения). Дистанция, 

глазомер. Передвижения с переменой соединения. Техника нанесения уколов, ударов. 
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Правильность держания оружия во время исполнения уколов, ударов. Защиты. Точность, 

своевременность выполнения. Дистанция. 

Задания для самоподготовки: 

Подготовительно-тренировочные упражнения и отработка специальных 

сценических навыков. 

Практическое задание к модулю 3: 

Соединение упражнений различных разделов дисциплины (модуля) в пластические 

композиции, этюды, концертные номера. 

Рубежный контроль к модулю 3: 

Форма рубежного контроля –пластические композиции, этюды, концертные 

номера. 

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. 

 

Модуль 4. Сценическая пластика и танец 

РАЗДЕЛ 9. Сценическое движение: пластический этюд. 

 

Цель: формирование у будущих актеров внешней актерской техники, 

приобретение знаний, умений и навыков, составляющих одну из основ 

профессионального мастерства артиста – его пластической культуры, освоение техники 

фехтования, сложных двигательных упражнений, развитие пластичности, ловкости, 

быстроты реакции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие представления об этюде в искусстве. Определение и основные задачи 

этюда. Общее и особенное этюдов в смежных видах искусства. Этюдная проба как прием 

анализа пьесы и роли. Этюд в театральном искусстве. Этюдный способ репетирования. 

«Разведка телом». Этюд как композиционно-художественное целое. Целостность действия 

как характерная черта этюда с законченной событийной структурой. Упражнение и этюд. 

Художественный и воспитательный потенциал этюда. Структура сценического этюда: 

основные понятия. Предлагаемые обстоятельства и их виды. Конфликт. Основная цель 

персонажа. Действие. Событие. Классификация событий. Поступок. Основные 

характеристики пластического этюда. Определение пластического этюда. Особенности 

пластического этюда. Отличие пластического этюда от драматического. Основные 

характеристики пластического этюда. Определение пластического этюда. Особенности 

пластического этюда. Отличие пластического этюда от драматического. Пластическая 

зарисовка: перевод упражнения в художественное высказывание. Пластическая зарисовка 

как промежуточная форма между упражнением и этюдом. Приемы трансформации 

физического движения, используемого в упражнении, в художественное высказывание. 

Музыкальное оформление пластического этюда. Музыка как неотъемлемый компонент 

пластического этюда. Принципы отбора музыкального материала. Функции музыки 

. Вопросы для самоподготовки: 

1. Пластический этюд как искусство 

2. Этюд как композиционно-художественное целое. 

3. Структура сценического этюда 

4. Отличие пластического этюда от драматического 
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5. Музыкальное оформление пластического этюда 

 

Практическое задание к разделу 9: 

Работа над упражнениями по подготовке пластических композиций (этюдов, 

концертных номеров). 

Рубежный контроль к разделу 9: 

Форма рубежного контроля – представление пластического этюда / концертного 

номера.  

РАЗДЕЛ 10. Сценическая пластика 

Пластический номер. Режиссерский замысел пластического номера и его 

идейно-тематическая. направленность. Драматургия номера. Принципы драматургии 

ластического концертного номера: «сжатость», лаконичность; создание самостоятельного 

и законченного произведения; мобильность; принцип идентификации. 
Различные виды искусства (музыка, живопись, литературные произведения и т.д.) как 

материал для создания пластического номера. Основные выразительные средства для 

создания пластического номера. Создание на драматургической основе (либретто) 

концертных пластических номеров различных видов и жанров. «Синхронность и 

«контрастность» пластического действия при создании дуэтного (группового) 

пластического номера. 

Практическое задание к разделу 10: 

Работа над упражнениями по подготовке пластических композиций (этюдов, 

концертных номеров). 

Рубежный контроль к разделу 10: 

Форма рубежного контроля – представление пластического этюда / концертного 

номера 

РАЗДЕЛ 11. Сценическая пластика и танец 

 

Танцевально-пластическая составляющая драматического театра как 

художественное явление. Соотношение пластики и танца в драматическом спектакле. 

Различие понятий. Трудности изучения танцевально-пластического искусства. К.С. 

Станиславский о пластическом воспитании актера. Постановка сюжетного пластического 

представления. Возникновение идеи – темы пластического представления. Создание 

сценария. Композиционный и музыкальный план. Работа с музыкальным материалом. 

Образное видение всего номера, декораций, костюмов и световой партитуры. Логика 

развития пластического рисунка и распределение его по сценической площадке. 

Применение законов драматургии в постановке представления (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминационный момент, финал) и роль пластических 

выразительных средств. 

Практическое задание к разделу 11: 

Работа над упражнениями по подготовке пластических композиций (этюдов, 

концертных номеров). 

Рубежный контроль к разделу 11: 

Форма рубежного контроля – представление пластического этюда / концертного 

номера 

 

 



 15 

 

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 экзамен, зачет, дифференцированный зачет, которые 

проводятся в устной и практической 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 

ПК-4 Владеет 

сценической 

пластикой, 

способен 

использовать 

свой 

развитый 

телесный 

аппарат при 

создании и 

исполнении 

роли 

ПК-4.1 Знать: творческо-

исполнительские закономерности и 

возможности сценического 

движения; нормы культурно-

исторического этикета; основы 

управления телесным аппаратом и 

вниманием; 

Этап формирования 

знаний 

ПК-4.2 Уметь: продемонстрировать 

приобретенные навыки: 

психофизический тренинг, элементы 

акробатики; работать над 

пластическими партитурами 

драматических постановок; 

сформировать навыки воплощения 

собственных идей в пластических 

образах и пластических 

импровизациях; 

Этап формирования 

умений 

ПК-4.3 Владеть: основами 

сценического движения; основами 

индивидуальной и парной 

акробатики; навыками тренинга по 

сценическому движению; 

искусством использовать свои 

профессиональные навыки на сцене; 

методами и формами работы над 

сценическим движением в процессе 

работы над ролью. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-8 Способен 

поддерживат

ь свою 

внешнюю 

форму и 

ПК-8.1 Знать: 

психофизиологическую основу 

актерской деятельности: 

особенности психофизического 

состояния актера на сцене; 

Этап формирования 

знаний 
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необходимое 

для 

творчества 

психофизиче

ское 

состояние 

ПК-8.2 Уметь: управлять своим 

психофизическим состоянием в 

процессе осуществления актерских 

тренингов и в работе над ролью; 

Этап формирования 

умений 

ПК-8.3 Владеть: навыками 

сценического движения, пластикой 

и ритмикой движения для 

поддержания своей внешней формы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-4, 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; 
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4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки – 0–4 балла. 

ПК-4, 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-4, 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. 
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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 задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю): 

Упражнения на парное равновесие: 

1. Первый партнер ставит ноги на ширине плеч и подсаживается, подавая руки 

второму партнеру. Второй, взявшись за руки, ставит первую ногу на ногу первого, а затем 

вторую ногу. Таким образом, он будет стоять на ногах партнера, и держаться за руки 

партнера. Ноги верхнего должны быть прямыми. Руки у обоих партнеров прямые. 

2. Первый партнер наклоняется вперед и упирает руки в свои колени. Второй 

запрыгивает ему на спину и пытается встать на свои ноги на спине партнера.  

3. Один из партнеров ложится на спину и согнув ноги в коленях и подняв прямые 

руки вверх, берет руки стоящего партнера. Второй партнер, подав ему руки, переносит 

свой вес на его руки. Далее он делает уголок. 

4. Встаньте к партнеру спиной и наклоните его на себя. Когда он ляжет на вас 

спиной, перенесите его вес вперед и поставьте его на его руки. Далее аккуратно 

выпрямитесь и выведите партнера в стойку на руки. 

5. Сделайте полуприсед, ноги вместе. Партнер ставит одну ногу на колени вам, а 

другую, поднявшись вверх, заводит подъемом за вашу шею. Подайте ему руки, чтобы он 

на них опирался. Теперь отпустите руки, партнер держится только за счет опорной ноги и 

той. которая за шеей. 

6. Партнер выставляет одно колено вперед, подает руки вперед. Другой, взявшись 

за руки, ставит одну ногу на впереди стоящую ногу партнера, а другую на плечо партнера. 

Далее руки отпускаются. Получается стойка на плече. 

7. Возьмите партнера за талию и поставьте его к себе на колени. Изначально 

партнер должен стоять к вам спиной. Поставив его на свои колени, возьмитесь с ним за 

руки и отклоните прямой корпус партнера от себя. Партнер может сделать прогиб в 

пояснице.  

8. Первый партнер ложиться на спину, выпрямляет руки вверх и, оставляя ноги на 

полу, сгибает их. Второй партнер кладет свои руки на колени первому, разводя и проводя 

свои руки между своих ног, упирается своими плечами в ладони первого. Когда плечи и 

руки встретились, второй должен оттолкнуться от пола и выйти в стойку ногами вверх. Он 

будет стоять на плечах ногами вверх, упираясь руками в колени лежащего партнера. У 

лежащего партнера колени вместе, стопы врозь. 

9. «Трактор».  

10. Сальто назад со страховкой.  

11. Сальто вперед со страховкой.  

Выполнение стоек и перемещений: 

1. Шаг вперед, назад.  

2. Двойной шаг вперед, назад.  

3. Скачок вперед, назад.  

4. Шаг влево, вправо.  

5. Повороты на 180, 360 градусов.  

6. Выпад.  

7. Правый выпад.  

8. Ведущий – ведомый.  

Сценическое фехтование:  

1. Техника нанесения уколов и ударов.  

2. Соединение и перемена их.  
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3. Траектория нанесения ударов.  

4. «Взять» цель.  

5. Простые боевые действия.  

6. Сложные боевые действия.  

7. Защиты: первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая.  

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 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 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. Григорьянц, Т. А.  Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие 

для вузов / Т. А. Григорьянц, В. А. Ладутько, В. В. Чепурина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14424-

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

https://urait.ru/bcode/496988  

 

5.1.2 Дополнительная литература: 

1. Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие 

для вузов / А. И. Зыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497506  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

https://urait.ru/bcode/496988
https://urait.ru/bcode/497506
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ресурса адрес 

Университетская 

информационная 

система  РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

РАЗДЕЛми 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) «Сценическое движение и 

фехтование» 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. 

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; 
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– 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/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 или большой экран. 

5.4.2 Программное обеспечение: 

1. Операционная сисРАЗДЕЛ Windows 7  

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

3. Справочно-правовая сисРАЗДЕЛ Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKY DNS 

7. True Conf(client) 
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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) «Сценическое движение и фехтование» 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 большой 

площадкой и сценой, проектором или большим экраном, 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 большой 

площадкой и сценой, проектором или большим экраном, 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://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «Сценическое движение» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Сценическое движение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана со 

специализацией 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) «Хореографический класс» заключается в развитии 

творческой, духовной и эстетически развитой личности студента средствами хореографии, 

формировании умения раскрывать в танце духовно-нравственный потенциал, способность 

учащегося ценить красоту, совершенство мира и гармонично взаимодействовать с ним, 

воспитании специалиста, владеющего внутренней и внешней техникой публичных 

выступлений, готового заниматься художественно-творческой деятельностью, 

следующего этическим и эстетическим принципам коллективного творчества, способного 

силой своего искусства влиять на духовный мир слушателей, самосовершенствоваться и 

применять профессиональные знания, умения и навыки, а также хореографические навыки в 

педагогической и культурно-просветительской деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формировать правильную осанку, выворотность ног и пластичность; 

2. научить усваивать простые основные элементы и движения ритмики, 

классического экзерсиса, народно-характерного, спортивного бального и эстрадного 

танцев; 

3. накапливать и вырабатывать знания, умения и навыки танцевальности на 

материале различных стилей хореографического искусства; 

4. способствовать формированию знаний стилевых особенностей исполнения 

различных направлений в хореографии; 

5. научить целостно, воспринимать музыкальное произведение; 

6. приобретать навыки адекватного воплощения музыки в танце. 

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.В.03 «Хореографический класс» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Хореографический класс» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): Б1.О.05.01 «Физическая культура и спорт», Б1.В.02 

«Сценическое движение». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

–Б1.В.ДВ.02.01 «Основы театральной и кино- режиссуры», 

–Б1.О.20 «Концертно-исполнительский практикум», 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций ПК-5 и ПК-8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 52.05.01 «Актерское искусство». 



 5 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Катего

рия 

компе

тенци

й 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-5 Способен 

актерски 

существовать в 

танце, владеет 

различными 

танцевальными 

жанрами 

ПК-5.1 Использует 

элементы сценического 

танца, исторические типы 

танцевального искусства,  

современные танцевальные 

формы в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные 

элементы сценического 

танца; исторические 

типы танцевального 

искусства; 

современные 

танцевальные формы; 

принципы 

хореографической 

трансформации 

литературных 

первоисточников, 

произведений 

живописи, 

исторических событий; 

ПК-5.2 Трансформирует 

выразительные средства 

танцевального искусства 

при создании сценического 

образа и поставленную 

режиссерскую задачу   

Уметь: использовать 

выразительные 

средства танцевального 

искусства при создании 

сценического образа; 

воспроизводить 

поставленные 

режиссером задачи, в 

том числе и с помощью 

искусства сценического 

танца; применять 

законы драматургии к 

танцевальному 

искусству в целом; 

ПК-5.3 Анализирует 

сущность сценического 

танца и интегрирует  

специфические 

танцевальные приемы под 

режиссерские задачи  

Владеть: пониманием 

сущности сценического 

танца, его отличия от 

танца вообще; 

специфическими 

танцевальными и 

постановочными 

приемами 

 ПК-8 Способен 

поддерживать 

свою внешнюю 

форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическо

е состояние 

ПК-8.1 Применяет 

психофизический тренинг 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8.1 Знать: 

психофизиологическую 

основу актерской 

деятельности: 

особенности 

психофизического 

состояния актера на 

сцене; 
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ПК-8.2 Управляет своим 

психофизическим 

состоянием в процессе 

работы над ролью 

ПК-8.2 Уметь: 

управлять своим 

психофизическим 

состоянием в процессе 

осуществления 

актерских тренингов и 

в работе над ролью; 

ПК-8.3 Применяет 

выразительные средства 

тела для формирования 

сценического образа 

ПК-8.3 Владеть: 

навыками сценического 

движения, пластикой и 

ритмикой движения для 

поддержания своей 

внешней формы 

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 2-7 семестрах, составляет 

14 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены зачет, 

дифференцированный зачет и экзамен. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

 

214 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

41 

Учебные занятия лекционного типа        

Учебные занятия семинарского 

типа 

120 50 50 50 50 50  

Лабораторные занятия        

Иная контактная работа  24 24 24 24 24 24 

Иная контактная работа. 

Практическая подготовка 

144 24 24 24 24 24 24 

Самостоятельная работа 

обучающихся, всего 

89 14 14 14 14 14 19 

Контроль промежуточной 

аттестации (час)  

81 13 13 13 13 13 24 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 

504 84 84 84 84 84 84 

 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

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

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками  

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
. 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Модуль 1. Семестр 2-3. Основы хореографии 

Раздел 1.  Ритмика. Элементы логоритмики. 36 15 18  10  8 

Раздел 2.1. История развития классического 

танца. Элементы классического танца. 

36 15 18  10  8 

Раздел 2.2. История развития классического 

танца. Техника классического танца 

36 15 18  10  8 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Общий объем, часов 108 45 54  30  24 

Форма промежуточной аттестации Зачет диф. 

Модуль 2. Семестр 4-5. Танцевальные стили 

Раздел 3.1.  Стили и жанры современного 

танца. История возникновения 

современного танца.  

36 15 18  10  8 

Раздел 3.2.  Стили и жанры современного 

танца. Элементы современного танца. 

36 15 18  10  8 

Раздел 3.3.  Стили и жанры современного 

танца. Техника современного танца. 

36 15 18  10  8 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Общий объем, часов 108 45 54  30  24 

Форма промежуточной аттестации Зачет диф. 

Модуль 3. Семестр 6. Народно-сценический танец. 

Раздел 4.1. Народно-сценический танец. 

История развития. Элементы сценического 

народного танца. 

 

36 15 18  10  8 

Раздел 4.2. Народно-сценический танец. 

Жанры и стили.  

36 15 18  10  8 

Раздел 4.3. Народно-сценический танец. 

Специфика сценической постановки 

народного танца. 

36 15 18  10  8 
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Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Общий объем, часов 108 45 54  30  24 

Форма промежуточной аттестации Зачет диф. 

Модуль 4. Семестр 7. Работа над репертуаром. 

Раздел 5.1.  Хореографический класс. 

Работа над репертуаром. 

Постановочная работа. Понятие 

мизансцены.  

36 6 18  10  8 

Раздел 5.2.  Хореографический класс. 

Работа над репертуаром. Творческая работа 

по созданию сценического воплощения 

авторских идей  

36 6 18  10  8 

Раздел 5.3.  Хореографический класс. 

Работа над репертуаром. Композиция и 

постановка танца. 

 

36 6 18  10  8 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

Общий объем, часов 108 18 54  30  24 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Общий объем часов по дисциплине 

(модулю) 

432 153 216  120  96 

 

 

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 

В
се

г
о

  

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 

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 

рубежно

го 

текущег

о 

контрол

я 
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Раздел 1.  Ритмика. 

Элементы логоритмики. 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 2.1. История развития 

классического танца. 

Элементы классического 

танца. 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 2.2. История развития 

классического танца. 

Техника классического танца 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
45 21  18  6  

Раздел 3.1.  Стили и жанры 

современного танца. История 

возникновения современного 

танца.  
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 3.2.  Стили и жанры 

современного танца. 

Элементы современного 

танца. 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 3.3.  Стили и жанры 

современного танца. Техника 

современного танца. 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
45 21  18  6  

Раздел 4.1. Народно-

сценический танец. История 

развития. Элементы 

сценического народного 

танца. 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 
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Раздел 4.2. Народно-

сценический танец. Жанры и 

стили.  
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 4.3. Народно-

сценический танец. 

Специфика сценической 

постановки народного танца. 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
45 21  18  6  

Раздел 5.1.  

Хореографический класс. 

Работа над репертуаром. 

Постановочная работа. 

Понятие мизансцены.  

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 5.2.  

Хореографический класс. 

Работа над репертуаром. 

Творческая работа по 

созданию сценического 

воплощения авторских идей  

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Раздел 5.3.  

Хореографический класс. 

Работа над репертуаром. 

Композиция и постановка 

танца. 

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

2 
практик

ум 
2 

публичн

ое 

выступл

ение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
18 6  6  6  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
153 69  60  24  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИИ 

Раздел 1. Ритмика. Элементы логоритмики. 

Цель: качественное усвоение специальных знаний, овладение навыками 

танцевального искусства и правильная методика исполнения упражнений и движений 

различных стилей хореографического искусства, с целью формирования творческой, 

духовной и эстетической личности учащегося, укрепления его здоровья, элегантной 

манеры и хорошего вкуса, а также грамотного исполнения основных элементов 

(пружинка, танцевальный шаг, приставной шаг, притопы, махи, наклоны головы, корпуса) 

и движений различных стилей хореографического искусства. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Знакомство обучающихся с понятиями ритм, движение, сценическое действие. 

Связь музыки, ритма и движения. Выполнение музыкально-ритмических и образно-

музыкальных упражнений. Танцы-игры на развитие ассоциативной памяти, творческой 

инициативы, воображения, фантазии, внимания, творческой индивидуальности. Элементы 

логоритмики. Речедвигательные упражнения и игры. Коммуникативные игры. Просмотр 

видеоматериалов по изучаемой теме. Прослушивание музыкального материала и подбор 

движений. Проучивание упражнений для разминки на полу: разминка для стоп; 

контракция – расслабление; упражнения, развивающие гибкость; упражнения на 

растяжку. Проучивание основных элементов и движений разминок и танцев дома и в зале. 

Задания для самоподготовки: 

1. Условная классификация направлений и положений в танцевальном зале. 

2. Позиции рук и ног. 

3. Основные правила работы на сцене во время концертных выступлений (опыт 

творческой деятельности известных хореографов и танцовщиков). 

4. Отличие танцевального шага от бытового. 

5. Отличие движения от комбинации. 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

1. Проучивание и отработка движений под счёт. 

2. Отработка движений под музыку. 

3. Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 

4. Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. 

5. Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

Раздел 2.1  История развития классического танца. 

Цель: качественное усвоение специальных знаний, овладение навыками 

танцевального искусства и правильная методика исполнения упражнений и движений 

различных стилей хореографического искусства, с целью формирования творческой, 

духовной и эстетической личности учащегося, укрепления его здоровья, элегантной 

манеры и хорошего вкуса, а также грамотного исполнения основных элементов 

(пружинка, танцевальный шаг, приставной шаг, притопы, махи, наклоны головы, корпуса) 

и движений различных стилей хореографического искусства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы терминологии классического танца. Элементы классического танца. 

Просмотр видеоматериалов. Обучение ориентации в пространстве по системе 

классической хореографии. Постановка корпуса, головы, рук. Основные позиции и 

положения ног, рук, выворотная стопа. Колонна и диагональ в танце. Техника 

безопасности и правила поведения на сцене, на занятиях и вне их. Основы ритмики и 

элементарные приёмы разминки на середине зала. Основы работы мышц и правильного 
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дыхания. Элементарные правила общения в паре. Понятия выворотность, апломб 

(устойчивость), ballon (фиксация разных поз в воздухе).  

Задания для самоподготовки: 

1. История происхождения и развития современного танца. 

2. Терминология основных движений классического, сценического народного, 

спортивного и бального танцев. 

3.  Историко-бытовые танцы (павана, менуэт, вальс, кадриль). 

4. Поклоны и реверансы различных эпох.  

5. Подъём на полупальцы на одной ноге. 

Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

1. Проучивание и отработка движений под счёт. 

2. Отработка движений под музыку. 

3. Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 

4. Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. 

5. Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СТИЛИ 

Раздел 3.1, 3.2, 3.3.  Стили и жанры современного танца. 

Цель: качественное усвоение специальных знаний, овладение навыками 

танцевального искусства и правильная методика исполнения упражнений и движений 

различных стилей хореографического искусства, с целью формирования творческой, 

духовной и эстетической личности учащегося, укрепления его здоровья, элегантной 

манеры и хорошего вкуса, а также грамотного исполнения основных элементов 

(пружинка, танцевальный шаг, приставной шаг, притопы, махи, наклоны головы, корпуса) 

и движений различных стилей хореографического искусства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История возникновения современного танца. Элементы современного танца. 

Просмотр видеоматериалов. Современно-бальные танцы. Разминка на материале 

современного танца. Последовательность проведения разминки и её свойства. Основы 

овладения техникой современного танца. Ретро-стиль: чарльстон, танго, рок-н-ролл. 

Основные элементы хип-хопа. Изучение танцев ХХ века и освоение формой, манерой и 

стилем их исполнения. Танго, медленный вальс, рок-н-ролл, румба, самба, ча-ча-ча и др. 

Задания для самоподготовки: 

1. Характерные особенности движений современного танца. 

2. Техника исполнения современного танца. 

3. Методы отработки ритмичного и музыкального движения. 

4. Усложнение комбинаций путём введения связующих движений в основные.  

5. Техника вращений на полу и в воздухе.  
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Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

1. Проучивание и отработка движений под счёт. 

2. Отработка движений под музыку. 

3. Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 

4. Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. 

5. Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 3.  Народно-сценический танец. 

Раздел 4.1, 4.2, 4.3.  Народно-сценический танец. 

Цель: качественное усвоение специальных знаний, овладение навыками 

танцевального искусства и правильная методика исполнения упражнений и движений 

различных стилей хореографического искусства, с целью формирования творческой, 

духовной и эстетической личности учащегося, укрепления его здоровья, элегантной 

манеры и хорошего вкуса, а также грамотного исполнения основных элементов 

(пружинка, танцевальный шаг, приставной шаг, притопы, махи, наклоны головы, корпуса) 

и движений различных стилей хореографического искусства. Развернутый экзерсис 

народно-сценического танца.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Элементы сценического народного танца. Основы терминологии сценического 

народного танца. Просмотр видеоматериалов. Основные движения сценического русского 

народного танца. Работа над фольклорным репертуаром. Специфика сценической 

постановки народного танца. Жанры и стили. Русские танцы (сольные, массовые, мужские 

и женские). Венгерский чардаш, польская мазурка, английская жига, русская камаринская, 

итальянская тарантелла, украинский гопак, американский кантри. Полонез, контрданс, 

тустеп, лансье, котильон. Сложные движения и комбинации русского танца: положение 

рук на талии или груди, выстукивания, «веревочка», приседания на правую или левую 

руку.  

Задания для самоподготовки: 

Народный танец как зеркало обычаев и культуры народов. 

Региональные особенности народного танца. 

Стилевая характеристика лезгинки. 

Выразительные средства цыганских танцев.  

Хоровод и рондо.  

Практическое задание к разделу 4: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

1. Проучивание и отработка движений под счёт. 

2. Отработка движений под музыку. 

3. Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 

4. Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. 
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5. Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 

Рубежный контроль к разделу 4: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

МОДУЛЬ 4. Хореографический класс. Работа над репертуаром. 

Раздел 5.1, 5.2, 5.3.  Хореографический класс. Работа над репертуаром. 

Цель: качественное усвоение специальных знаний, овладение навыками 

танцевального искусства и правильная методика исполнения упражнений и движений 

различных стилей хореографического искусства, с целью формирования творческой, 

духовной и эстетической личности учащегося, укрепления его здоровья, элегантной 

манеры и хорошего вкуса, а также грамотного исполнения основных элементов 

(пружинка, танцевальный шаг, приставной шаг, притопы, махи, наклоны головы, корпуса) 

и движений различных стилей хореографического искусства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Хореографический класс и её терминология. Танцевальные комбинации. 

Правильность выполнения танцевальных движений. Постановочная работа. Разные планы 

сцены. Понятие мизансцены. Просмотр видеоматериалов. Творческая работа по созданию 

сценического воплощения авторских идей индивидуально или в соавторстве с 

композитором, режиссёром. Подбор музыкального материала. Разработка образов 

будущего сценического действия. Показ и отработка нового материала. Понятия линии и 

круга в танце; ритмического рисунка; вытянутой и сокращенной стопы; подскока и 

галопа. Связки движений, программные прыжковые комбинации, программные прыжки и 

вращения. Композиция и постановка танца. 

Задания для самоподготовки: 

1. Самостоятельное выполнение разминки; 

2. Выучивание синхронных движений и комбинаций; 

3. Отработка правильного выполнения танцевальных движений; 

4. Выполнение основных движений (притопы, прыжки, хлопки, боковые 

приставные шаги); 

5. Подготовка танцевальных этюдов на основе пройденного материала.  

Практическое задание к разделу 5: 

Форма практического задания: практикум 

Упражнения для самоподготовки: 

1. Проучивание и отработка движений под счёт. 

2. Отработка движений под музыку. 

3. Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 

4. Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. 

5. Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 

Рубежный контроль к разделу 5: 

Форма рубежного контроля – публичное выступление 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
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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) являются дифференцированный зачет и экзамен, которые 

проводятся в устной и практической (публичное выступление) 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 

ПК-5 Способен 

актерски 

существовать 

в танце, 

владеет 

различными 

танцевальны

ми жанрами 

ПК-5.1 Знать:  основные элементы 

сценического танца; исторические 

типы танцевального искусства; 

современные танцевальные формы; 

принципы хореографической 

трансформации литературных 

первоисточников, произведений 

живописи, исторических событий; 

Этап формирования 

знаний 

ПК-5.2 Уметь: использовать 

выразительные средства 

танцевального искусства при 

создании сценического образа; 

воспроизводить поставленные 

режиссером задачи, в том числе и с 

помощью искусства сценического 

танца; применять законы 

драматургии к танцевальному 

искусству в целом; 

Этап формирования 

умений 

ПК-5.3 Владеть: пониманием 

сущности сценического танца, его 

отличия от танца вообще; 

специфическими танцевальными и 

постановочными приемами 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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ПК-8 Способен 

поддерживат

ь свою 

внешнюю 

форму и 

необходимое 

для 

творчества 

психофизиче

ское 

состояние 

ПК-8.1 Знать: 

психофизиологическую основу 

актерской деятельности: 

особенности психофизического 

состояния актера на сцене; 

Этап формирования 

знаний 

ПК-8.2 Уметь: управлять своим 

психофизическим состоянием в 

процессе осуществления актерских 

тренингов и в работе над ролью; 

Этап формирования 

умений 

ПК-8.3 Владеть: навыками 

сценического движения, пластикой 

и ритмикой движения для 

поддержания своей внешней формы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-5, 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 
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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-5, 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 

ПК-5, 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. 
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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. Исторические этапы становления и развития хореографии. 

2. Роль межпредметных связей в развитии хореографического искусства.  

3. Основные методы сочинения и постановки хореографического произведения.  

4. Взаимосвязь музыки и танца. 

5. Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом тексте.  

6. Значение импровизации при поиске пластического решения.  

7. Организация и динамика сценического действия в пространстве. 

8. Планшет сцены: высота, глубина, ширина.  

9. Использование различных планов сцены с точки зрения зрительского 

восприятия.  

10. Закон композиционного равновесия.  

11. Виды сценических площадок. 

12. Устройство стационарной сценической площадки. 

13. Декорации – общий вид места действия. Жёсткие и мягкие декорации. 

14. Бутафория и реквизит. 

15. Световое оформление. 

16. Сценический костюм – его значение и специфика. 

17. Хоровод как древнейший вид народного танца.  

18. Рисунок танца как составная часть хореографического произведения.  

19. Основные рисунки танца и их названия (шеен, прочес, улитка, воротца и т.д.) 

20. Приемы построения рисунка (дробление, укорочение, наращивание и т.д.) 

21. Композиционный переход.  

22. Ракурс. 

23. Способы создания хореографического текста: комбинирование и варьирование 

24. Сочинение и постановка хореографического произведения.  

 

Аналитическое задание: 

1.Регулярныепоказы самостоятельно подготовленных танцевальных этюдов. 

2. Работа над репертуаром. 

3. Анализ проделанной работы (акцент на качестве исполнения: сравнительные 

характеристики, коррекция). 

4. Определение стиля танца по видеозаписи. 

5. Сочинение комбинаций упражнений, комбинаций движений. 
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6. Работа над техникой и манерой исполнения изучаемого танцевального 

материала. 

7. Хореографическая импровизация на сцене. 

8. Хореографическая тема с использованием приёма зеркального отражения. 

9. Поиск стиля хореографической лексики и пластического мотива на заданную 

музыкальную тему.  

10. Пластическо-образное решение музыкального, художественного, 

литературного материала в этюдной форме.  

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 5-балльной системе для дифференцированного 

зачета/экзамена. 

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) 

5.1.2 Основная литература: 

1. Зыков, А. И.  Сценическая пластика и танец. История театра : учебное пособие 

для вузов / А. И. Зыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497506  

2. Мелентьева, Л. Д.  Классический танец : учебное пособие для вузов / Л. Д. 

Мелентьева, Н. С. Бочкарёва. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11100-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495438  

 

5.1.2 Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/497506
https://urait.ru/bcode/495438
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1. Богданов, Г. Ф.  Народный танец : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Богданов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13571-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496505  

2. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник 

для вузов / А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/495470  

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 Интернет-ресурсы образовательного http://gigabaza.ru/doc/1314

https://urait.ru/bcode/496505
https://urait.ru/bcode/495470
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
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библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

54.html 

100% доступ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Хореографический класс» 

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; 

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

материалу изученной лекции; 

– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 

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. 

– 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 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 дифференцированному зачету/экзамену.  

К 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 дифференцированному зачету/экзамену по теоретической части 

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

приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по 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.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) «Хореографический класс» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

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

используются:  

Учебная аудитория для занятий лекционного типа включает большую 

сценическую площадку или холл, оснащена специализированной мебелью (стулья, 

шведская стенка); техническими средствами обучения (компьютер, видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа включает большую 

сценическую площадку или холл, оснащена специализированной мебелью (стулья, 

шведская стенка); 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) «Хореографический класс» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «Хореографический класс» 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) «Хореографический класс» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля)  «Хореографический класс» 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) «Хореографический класс» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

специализацией, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета.  
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РАЗДЕЛ 6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета искусств на основании 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 

Актерское искусство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1128 от 16.11.2017 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 

26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты высшего 

образования» 

 

Протокол 

заседания  

Ученого совета 

№ 12 

от «22» июня 2021 

года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол 

заседания  

УС факультета  

№ 9 

от «28» апреля 

2022 года 

01.09.2022 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Сценическая речь» 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 – программе специалитета 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» и с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 
− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

− 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

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, к.п.н., 

доц. Круглова М.Г. 
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образовательной программы, 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Сценическая речь» заключается в освоении техники 

речи, методики работы над литературным материалом и совершенствовании навыков 

сценической речи с учётом индивидуальных особенностей студентов. Учебный материал 

распределён на весь период обучения и осваивается на лекционных и семинарских 

занятиях. Изучение дисциплины (модуля) нацелено на приобретение будущими 

драматическими актёрами культурной, внятной, дикционно и орфоэпически точной, 

сценически целесообразной речи.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с общими понятиями культуры речи,  

2. Развитие голосовых данных студентов как основного инструмента актёра,  

3. Привитие речевых навыков, необходимых для работы в театре и кино,  

4. Овладение студентами содержательной, действенной и стилевой природой 

авторского слова. 

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

Дисциплина (модуль) Б1.В.04 «Сценическая речь» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы специалитета по 

специальности 52.05.01 «Актерское искусство» очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Сценическая речь» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда дисциплин (модулей): Б1.О.15 «История литературы», Б1.О.13 «Педагогика и 

психология искусства». 

 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):  

–Б1.В.01 Актерское мастерство, 

– Б1.В.07 Мастерство артиста драматического театра и кино 

– Б1.В.09 Озвучение, работа с дикторским текстом 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся профессиональной компетенции ПК-3 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: 

Катего

рия 

компе

тенци

й 

Код 

компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-3 Владеет 

сценической 

ПК-3.1 

Проявляет интонационно-

Знать: теорию 

сценической речи артиста, 
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речью, способен 

использовать все 

возможности 

речи при 

создании и 

исполнении 

роли  

мелодическую и 

орфоэпическую культуру 

актера 

специфику речи на сцене, 

основы дикционной, 

интонационно-

мелодической и 

орфоэпической культуры 

актера; методы развития и 

усовершенствования 

природных голосовых и 

речевых возможностей 

будущих актеров 

ПК-3.2 Использует все 

возможности голоса и речи в 

творческом процессе 

исполнительской 

деятельности на сцене, перед 

камерой 

Уметь: включать все 

возможности голоса и 

речи в творческий процесс 

исполнительской 

деятельности на 

драматической сцене, 

перед камерой; 

профессионально 

воздействовать словом на 

зрителя и партнера в 

сценическом диалоге, 

используя разнообразные 

средства, приемы и 

приспособления речи 

ПК-3.3 Применяет 

речеголосовой аппарат в  

практике актерского 

сценического воплощения 

произведений 

художественной литературы: 

драматургии, прозы, поэзии 

Владеть: четкой, 

сценически правильной 

речью; развитым, 

профессионально 

подготовленным речевым 

аппаратом; теорией и 

практикой актерского 

анализа и сценического 

воплощения произведений 

художественной 

литературы: драматургии, 

прозы, поэзии 

 

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 1–6 семестрах, составляет 

14 зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрены экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками (по видам учебных занятий) (всего): 
324 50 50 64 50 60 50 

Учебные занятия лекционного типа        
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Практические занятия 324 50 50 64 50 60 50 

Лабораторные занятия        

Иная контактная работа 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99 13 13 35 13 3 22 

Контроль промежуточной аттестации (час)  81 9 9 9 9 9 36 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 504       

 

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
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
К

Р
 

Модуль 1. Семестр 1-2.  

Раздел 1. Введение. Понятие 

предмета «Сценическая речь». 

Цели и задачи.  

36 14 18  10  

 

8 

Раздел 2.  Орфоэпия.  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. 

Раздел 3. Техника речи.  36 15 18  10  

8 

Раздел 4.  Техника речи: дикция.  36 15 18  10  

8 

Раздел 5. Дыхание. 36 15 18  10  8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 108 45 54  30  24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

Модуль 3. Семестр 4.  

Раздел 6. Техника речи 

(продолжение). Типы 

региональных говоров.  

36 14 18  10  

 

8 

Раздел 7. Работа над 36 13 18  10  8 
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литературным материалом.  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 72 27 36  20  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 4. Семестр 5 

Раздел 8. Проработка монологов и 

текстов ролей. 
36 14 18  10  

 

8 

Раздел 9. Проработка монологов и 

текстов ролей (продолжение) 
36 13 18  10  

8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Общий объем, часов 72 27 36  20  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

Модуль 5. Семестр 6. 

Раздел 10. Тренинг творческого 

самораскрытия 
36 6 18  10  

8 

Раздел 11. Тренинг навыков 

сценического голоса 
36 6 18  10  

8 

Раздел 12. Тренинг навыков 

сценического голоса 

(продолжение) 

36 6 18  10  

8 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
36 

Общий объем, часов 108 18 54  30  24 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

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
. 

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

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 1-2.  
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Раздел 1. 

Введение. Понятие 

предмета 

«Сценическая 

речь». Цели и 

задачи.  

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

практическо

е задание 2 Устный опрос 

Раздел 2.  

Орфоэпия.  
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

практическо

е задание 2 Устный опрос 

Общий объем по 

модулю, часов 
27 12   11   4   

Модуль 2. Семестр 3.  

Раздел 3. Техника 

речи.  
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

Дикционный 

тренинг 2 Подготовка этюда 

Раздел 4.  Техника 

речи: дикция.  
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

Дикционный 

тренинг 2 Подготовка этюда 

Раздел 5. Дыхание.  15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

Дикционный 

тренинг 2 Подготовка этюда 

Общий объем по 

модулю, часов 
45 21  18   6   

Модуль 3. Семестр 4.  

Раздел 6. Техника 

речи 

(продолжение). 

Типы 

региональных 

говоров.  

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

практическо

е задание 2 подготовка этюда 

Раздел 7. Работа 

над литературным 

материалом.  

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 

практическо

е задание 2 подготовка этюда 
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Общий объем по 

модулю, часов 
27 12   11   4   

Модуль 4. Семестр 5. 

Раздел 8. 

Проработка 

монологов и 

текстов ролей. 

14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
практическо

е задание 
2 подготовка этюда 

Раздел 9. 

Проработка 

монологов и 

текстов ролей 

(продолжение) 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
практическо

е задание 
2 подготовка этюда 

Общий объем по 

модулю, часов 
27 12  11  4  

Модуль 5. Семестр 6. 

Раздел 10. Тренинг 

творческого 

самораскрытия 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
практическо

е задание 
2 подготовка этюда 

Раздел 11. Тренинг 

навыков 

сценического 

голоса 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
практическо

е задание 
2 подготовка этюда 

Раздел 12. Тренинг 

навыков 

сценического 

голоса 

(продолжение) 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
практическо

е задание 
2 подготовка этюда 

Общий объем по 

модулю, часов 
18 6  6   6  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

144 63  57  24  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

МОДУЛЬ 1.  

Цель: освоение основ содержания техники речи, выявление роли сценической речи в 

системе профессиональных компетенций актера, освоение норм и правил сценической 

речи.  

 

Раздел 1. Введение. Понятие предмета «Сценическая речь». Его цели и задачи.  
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Перечень изучаемых элементов содержания:  

Введение. Понятие предмета «Сценическая речь». Его цели и задачи.  

Сценическая речь как одно из основных профессиональных средств 

выразительности актёра. Освоение сценической речи как комплекс обучения 

предусматривающий переход от бытовой, упрощённой речи, к выразительному яркому 

сценическому звучанию голоса актёра. Составляющие компоненты понятия «Сценическая 

речь»: постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и логико-интонационных 

закономерностей устной речи. Взаимосвязь сценической речи с формированием 

пластической свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой 

аппаратуры, совершенствованием речевого слуха и т. п. Главная цель обучения владения 

сценической речью – овладение мастерством слова в процессе исполнения роли.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Сценическая речь: сущность понятия 

2. Основные требования к произношению на сцене 

3. Компоненты сценической речи 

4. Работа актера над словом 

5. Физиология и анатомия голосового аппарата. 

6. Характеристика речевого голоса. 

7. Роль слуха в развитии голоса. 

8. Русское литературное произношение и ударение. 

9. Резонаторы и их роль в голосообразовании. 

10. Центральное звучание голоса. 

 

Практическое задание к разделу 1: 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Отработка индивидуальных упражнений 

2. Определение и исправление речевых недостатков 

 

Рубежный контроль к разделу 1: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Раздел 2.  Орфоэпия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Содержание понятия «Орфоэпия». Орфоэпические нормы и правила. 

Орфоэпический разбор. Комплекс упражнений в сочетании с мелкой моторикой. 

Воспитание речевого слуха. Упражнения на развитие навыков орфоэпии. Упражнения на 

развитие и воспитание речевого слуха. Запись отдельных словосочетаний на диктофон для 

самоконтроля. Работа со словарем. Набор слов, в которых часто встречаются неверные 

ударения. Правильное произношение гласных звуков и их сочетаний в текстах 

упражнений. Развитие речевого слуха. Развитие навыков орфоэпии. Работа со словарем. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Физиология и анатомия голосового аппарата. 

2. Характеристика речевого голоса. 

3. Роль слуха в развитии голоса. 

4. Русское литературное произношение и ударение. 

5. Резонаторы и их роль в голосообразовании. 

6. Орфоэпические нормы и правила.  

7. Орфоэпический разбор. 
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Практическое задание к разделу 2: 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Отработка индивидуальных упражнений 

2. Определение и исправление речевых недостатков 

 

Рубежный контроль к разделу 2: 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Цель: освоение техники сценической речи, работы над дикцией, методики 

работы над литературным материалом.  

 

Раздел 3. Техника речи.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Техника речи как неотъемлемая часть профессиональных качеств мастера сцены, 

база его общей речевой культуры. Основные составляющие техники речи. Строение 

речевого аппарата. Механизм образования звуков речи.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Речевое дыхание и голос.  

2. Особенности работы над речевым дыханием и голосом. 

3. Упражнения для работы над речевым дыханием и голосом 

 

Практическое задание к разделу 3: 

Форма практического задания: Дикционный тренинг 

1. Отработка индивидуальных упражнений 

2. Определение и исправление речевых недостатков 

 

Рубежный контроль к разделу 3: 

Форма рубежного контроля – Подготовка этюда 

 

 

Раздел 4. Дикция.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Дикция. Что такое дикция. Значение дикции в актерском творчестве. Дикционная 

разминка. Правильная артикуляция гласных звуков. Верное воспроизведение найденного 

согласного звука в отдельных словосочетаниях. Артикуляция (упражнения для челюсти, 

губ, языка). Фонетика (постановка гласных звуков). Фонетика (постановка согласных 

звуков). Развитие навыков артикуляционного аппарата. Развитие дикционных навыков. 

Запись отдельных словосочетаний на диктофон для самоконтроля.  

Определенный набор скороговорок, помогающий активизировать его 

артикуляционный аппарат. Соединение дикционных текстов с активным физическим 

движением. Развитие навыков артикуляционного аппарата (тренинг). Развитие 

дикционных навыков на материале стихов Д. Хармса. Развитие дикционных навыков и их 

закрепление. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Компоненты дикции 
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2. Артикуляция 

3. Манера произнесения 

4. Причины плохой дикции 

5. Упражнения для улучшения дикции 

7. Подготовка речевого звучания аппарата к звучанию. 

8. Дикция и артикуляция. К.С. Станиславский о дикции. 

9. Гласные и согласные звука: их характеристики и классификация. 

 

Практическое задание к разделу 4: 

Форма практического задания: Дикционный тренинг 

1. Дикционный тренинг 

2. Отработка индивидуальных упражнений 

3. Определение и исправление речевых недостатков 

 

Рубежный контроль к разделу 4: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 

 

Раздел 5. Дыхание.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Дыхание. Голос. Анатомия дыхательного аппарата. Типы дыхания. Что такое опора 

дыхания и с какими ощущениями она связана. Способы снятия напряжения с дыхательной 

и окологортанной мускулатуры. Звучание на «середине» голоса. Использование носового 

дыхания. Анатомия и физиология дыхательных органов. Упражнения на воспитание 

смешанно-диафрагматического дыхания. Фонационные упражнения. Развитие работы 

дыхательного аппарата. Комплекс упражнений с гимнастической палкой. Развитие работы 

фонационного аппарата. 

Задания для самоподготовки: 

1. Особенности работы над речевым дыханием и голосом 

2. Методика работы над речевым дыханием 

3. Осанка 

4. Свобода мышц 

5. Формирование правильного свободного вдоха 

6. Самомассаж 

7. Виды и техники дыхания 

 

Практическое задание к разделу 5: 

Форма практического задания: Дикционный тренинг 

 

1. Отработка индивидуальных упражнений 

2. Определение и исправление речевых недостатков 

 

Рубежный контроль к модулю 5: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 

 

МОДУЛЬ 3 

Цель: освоение техники речи, методики работы над дыханием, укрепления голоса.  

 

Раздел 6. Техника речи.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Голос. Дыхание. Типы выдохов. Значение правильной осанки для голоса. 

Упражнения с гимнастической палкой. Точечный и вибрационный массаж. Дыхательная 

гимнастика. Соединение навыков звучания на середине голоса с ролевой игрой. 

Укрепление навыков смешанно-диафрагматического дыхания. Освоение дыхательной 

гимнастики А.Н.Стрельниковой. Укрепление середины голоса. Укрепление середины 

голоса. Воспитание диапазона голоса. Тренинг со щелчком. Упражнения с обувью. 

 

Задания для самоподготовки: 

1. Соединение дыхания и голосообразования с пластикой тела. 

2. Логика сценической речи. 

3. Законы и правила сценической речи. 

4. Произношение гласных звуков. 

5. Произношение согласных. Правила орфоэпии. 

6. Речевое общение. Цель и действие речевого общения. 

7. Учение К.С. Станиславского о словесном действии. 

8. Элементы словесного действия. 

9. Развитие голоса в динамике. 

10. Речь в кино. 

Практическое задание к разделу 6: 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Стихи в движении 

2. Логико-грамматический разбор текста 

3. Носовое дыхание. Освоение опоры дыхания 

4. Работа над исправлением недостатков речи 

5. Развитие звуковысотного, динамического, темпоритмического диапазона голоса 

Рубежный контроль к разделу 6: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 

 

Раздел 7.  Работа над литературным материалом.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Типы региональных говоров. Использование голосового диапазона в спонтанном, 

творческом и импровизированном самочувствии. Совершенствование навыков по 

дыханию. Динамический диапазон голоса. Звуковысотный диапазон голоса. Темпо-

ритмический диапазон голоса. Закрепление «микстового» звучания. Развитие 

звуковысотного и динамического диапазона со сменой речевого темпа и ритма. 

Работа над литературным материалом. Стихотворения К. Бальмонта. 

Самостоятельное проведение артикуляционного тренинга.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принципы работы над стихотворной драматургией. 

2. Законы прозаической драматургии. 

3. Законы стихотворной драматургии. 

4. Дыхание и движение в сценических условиях. 

5. Речеголосовой тренинг на развитие силы звука. 

 

МОДУЛЬ 4. 

Цель: освоение техники речи, совершенствование навыков сценической речи с 

учётом индивидуальных особенностей студентов.  
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Раздел 8. Проработка монологов и текстов ролей.  

Перенесение дикционных навыков на литературный материал. Дикционная 

тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разнообразном темпо-ритме. 

Автоматизация верных дикционных навыков.  

Проработка монологов и текстов ролей. Работа по исправлению недостатков (после 

просмотренных отрывков и спектаклей). Работа над речью в преддипломных спектаклях.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Групповая сценическая речь. 

2. Релаксационная гимнастика. 

3. Профилактика расстройств речеголосового аппарата. 

4. Гигиена голоса. 

5. Значение сценической речи в театральном и киноискусстве. 

 

Практическое задание разделу 8: 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Речевой тренинг  

2. Индивидуальное прочтение прозаического, стихотворного, русского, 

зарубежного, классического и современного материала. 

Рубежный контроль к разделу 8: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 

 

 

МОДУЛЬ 5. 

Цель: освоение методик и технологий овладения навыками сценической речи, с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

Раздел 10. Тренинг творческого самораскрытия 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Сущность понятия «творческое самораскрытие». Определение и тренинг Е. 

Гротовского. Проблемы психики как предмет интереса русской театральной школы. 

Тренировка речи в движении. Упражнения на психофизическую релаксацию. Тренинг 

навыков голосоречевой релаксации как начальный этап самораскрытия будущего актера. 

Этапы процесса. 1 этап – освобождение от психофизических зажимов, погружение в свой 

внутренний мир. Второй этап – закрепление ощущения удовольствия от предлагаемых 

обстоятельств, проявление внутреннего мира через голос. 3 этап – желание раскрыть себя 

перед другими в новом качестве, подготовка к голосоречевому воздействию.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Условия тренинга навыков голосоречевой релаксации 

2. Текстовые основы упражнений на голосоречевую релаксацию 

 

Практическое задание разделу 10: 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Треннинг голосоречевой релаксации 

2. Интороверсирующий тренинг 

3. Экстроверсирующий тренинг 

4.  

Рубежный контроль к разделу 10: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 
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Раздел 11. Тренинг навыков сценического голоса 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 

Создание голосоречевого образа, воспитание театральности актерского голоса. 

Обучение при помощи этюдов «Я в предлагаемых обстоятельствах». Виды предлагаемых 

обстоятельств (этюдный метод). Основные тренинговые направления: напевно-речевой 

тренинг, тренинг навыков голосоречевой ритмичности, голосоречевой борьбы, 

голосоречевого гротеска. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Назовите разработчиков напевноречевого тренинга.  

2. Поясните содержание термина «режим работы голосоречевого 

аппарата».  

3. Поясните суть применения этюдного метода в воспитании навыков 

 голоса и речи.  

4. Охарактеризуйте направление голосоречевого совершенствования 

 «Напевноречевой тренинг».  

5. Какой литературно-художественный материал может послужить 

текстовой основой напевноречевых упражнений?  

6. Охарактеризуйте понятие «ритмическое чувство актера». 

 

 

Практическое задание разделу 11: 

Форма практического задания: практическое задание 

1. Треннинг навыков сценического голоса (напевно-речевой тренинг, тренинг 

навыков голосоречевой ритмичности, голосоречевой борьбы, голосоречевого гротеска) 

 

Рубежный контроль к разделу 11: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 

 

 

 

Раздел 12. Тренинг навыков сценического голоса (продолжение) 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Подведение итогов курса. Проверочные упражнения и тренинги освоения навыков 

сценической речи. Подготовка итоговых этюдов для публичного выступления. 

 

Практическое задание разделу 12: 

Форма практического задания: практическое задание 

Индивидуальное прочтение прозаического, стихотворного, русского, зарубежного, 

классического и современного материала. 

Рубежный контроль к разделу 12: 

Форма рубежного контроля – подготовка этюда 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 
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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 факультетом. 

 

 

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 экзамен, зачет и дифференцированный зачет, которые 

проводятся в устной и практической (подготовка этюда) форме. 

На диф.зачет выносятся одноактные драматические произведения, отдельные акты 

из пьес или инсценировки. Подготовка этюда представляет собой исполнение 

прозаического или стихотворного отрывка перед педагогом, ведущим дисциплину 

(модуль), или членами экзаменационной комиссии. Возможен показ одного из отрывков 

дипломного спектакля.  

 

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 

ПК-3 Владеет 

сценической 

речью, 

способен 

использоват

ь все 

возможност

и речи при 

создании и 

исполнении 

роли   

ПК-3.1Знать: теорию сценической 

речи артиста, специфику речи на 

сцене, основы дикционной, 

интонационно-мелодической и 

орфоэпической культуры актера; 

методы развития и 

усовершенствования природных 

голосовых и речевых возможностей 

будущих актеров 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.2 Уметь: включать все 

возможности голоса и речи в 

творческий процесс исполнительской 

деятельности на драматической 

сцене, перед камерой; 

профессионально воздействовать 

словом на зрителя и партнера в 

сценическом диалоге, используя 

разнообразные средства, приемы и 

приспособления речи 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3 Владеть: четкой, сценически 

правильной речью; развитым, 

Этап формирования 

навыков и получения 
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профессионально подготовленным 

речевым аппаратом; теорией и 

практикой актерского анализа и 

сценического воплощения 

произведений художественной 

литературы: драматургии, прозы, 

поэзии 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-3 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. 

ПК-3 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-3 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Практическое 

задание (задачи, 

анализ музыкального 

материала).  

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации: 
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Теоретический блок вопросов:  

1. Строение и деятельность центрального аппарата речевой системы. 

2. Тоническая система стихосложения.  

3. Что такое «логаэды»? 

4. Строение и деятельность периферического аппарата речевой системы 

5. Атака звука. Виды. Характеристика. 

6. Ассимиляция согласных по твердости и глухости 

7. Силлабическая система стихосложения.  

8. Отличия верлибра от белого стиха. 

9. Типы дыхания, их характеристика. 

10. Классификация согласных звуков. 

11. Силлабо-тоническая система стихосложения. 

12. Законы стихотворной драматургии. 

13. Строение артикуляционного аппарата? Функции. 

14. Строфа. Виды строфы. 

15. Трехсложные метры. 

16. Гигиена голоса. 

17. Клаузула. Виды клаузулы. 

18. Резонирование как явление. Резонаторы голоса. 

19. Влияние осанки на процесс дыхания. 

20. Что такое «стопа» в русском стихе? Двусложные метры. 

21. Что такое говор? Расскажите о самых распространенных произносительных 

отклонениях в области согласных и гласных звуков.  

22. Назовите главные характеристики сибирского говора. 

23. Назовите главные характеристики южного говора.  

24. Физиологические свойства голоса. 

25. Рифма. Виды рифмы по положению в строфе и по слоговому объему. 

26. Речевые такты и логические паузы.  

27. Регистры речевого голоса. 

28. Что такое дикция? Перечислите органы артикуляции, принимающие 

непосредственное участие в образовании звуков речи. 

29. Законы и правила расстановки логических ударений. 

Практическое задание: 

1. Работа над отрывками из художественной литературы, стихами, 

монологами. 

2. Отработка профессиональных навыков. 

3. Сочинение стихов на основе ритмических моделей. 

4. Сочинение рассказов из скороговорок. 

5. Составление литературных композиций на основе ритмических моделей. 

6. Контрольные творческие показы 

7. Работа над прозаическим или стихотворным художественным 

произведением. 

  

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 Положением о балльно-
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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 и по 5-

балльной системе для дифференцированного зачета/экзамена. 

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. Прокопова, Н. Л.  Сценическая речь : учебное пособие для вузов / Н. Л. 

Прокопова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14428-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496991  

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, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11965-

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

https://urait.ru/bcode/492633  

 

5.1.2 Дополнительная литература: 

 

1. Савостьянов, А. И.  Техника речи в профессиональной подготовке учителя : 

практическое пособие / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07600-

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

https://urait.ru/bcode/492577  

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://urait.ru/bcode/496991
https://urait.ru/bcode/492633
https://urait.ru/bcode/492577
https://uisrussia.msu.ru/
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гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/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) «Сценическая речь» 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. 

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

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

– знакомит с новым учебным материалом; 

– разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

– систематизирует учебный материал; 

– ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

– постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 

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.  

– 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/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Сценическая речь» 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) «Сценическая речь» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.  

Освоение дисциплины (модуля) «Сценическая речь» 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) «Сценическая речь» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Сценическая речь» 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) «Сценическая речь» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана со 

специализацией реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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высшего образования – программы специалитета.  

 



 26 

РАЗДЕЛ 6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета искусств на основании 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – программы 

специалитета по специальности 52.05.01 

Актерское искусство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1128 от 16.11.2017 и Приказом 

Министерства науки и высшего образования от 

26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты высшего 

образования» 

 

Протокол 

заседания  

Ученого совета 

№ 12 

от «22» июня 2021 

года 

01.09.2021 

2. 

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол 

заседания  

УС факультета  

№ 9 

от «28» апреля 

2022 года 

01.09.2022 
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