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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История литературы» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о зарубежной и отечественной литературе; теоретическим аспектам ее 

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

формирование научного мировоззрения и исторического мышления; оказание содействия в 

ориентации в системе научных знаний по истории литературы. 

Задачи дисциплины: 

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

и творческой исполнительской практике). 

2. Формирование у студентов целостных представлений об основных 

теоретических и концептуальных положениях исследований литературы, 

основных направлений и методологических установок в истории изучения 

достижений зарубежной и отечественной литературы; 

3. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, 

содержанием научно-исследовательской литературы и учебно-методических 

источников, необходимых для самостоятельной исследовательской и учебной 

работы; 

4. Формирование навыков самообразования и аналитической работы как условия 

творческого овладения знаний по истории литературы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-4 Способность 

к осознанному 
пониманию 

хореографического 

искусства, его 
взаимосвязи с 

музыкой, 

сценографией, 

драматическим 
театром, 

изобразительным 

искусством, 
кинематографом, 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными 

 

ПК-4.1 Знать роль 

искусства и 
культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 
основные вехи в 

истории искусств, 

стили и жанры 
мирового и 

отечественного 

хореографического 

искусства 
ПК-4.2 Уметь 

анализировать 

художественные 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: изобразительного 

искусства, музыки, театра, хореографического 

искусства, кино, телевидения;-этапы мировой 
истории искусств, искусство отдельных стран 

и регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории человечества, общее 

и особенное в развитии искусства России, 

факты, даты, события, мастеров; роль 

различных видов искусства в эстетическом 

воспитании человека; 
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науками произведения 

любого рода, 

высказывать 

собственные 
обоснованные 

аргументированные 

взгляды на 
современное 

состояние и 

перспективы 

развития искусства 
ПК-4.3 Владеть 

способностью 

принимать участие 
в обсуждении 

хореографического 

репертуара 
классического 

наследия во 

взаимосвязи с 

музыкой, 
сценографией, 

драматическим 

театром, 
изобразительным 

искусством и 

иными видами 
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 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 
касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
98 24 24 24 26 

Лекционные занятия 80 20 20 20 20 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия 16 4 4 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической  - - - - 
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подготовки 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 145 39 39 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з/о з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3. Модуль 1-2.  

Раздел 1. История 

зарубежной литературы: 

Античности, Средних веков, 

Возрождения 

63 39 24 20  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4  
 

   

Семестр 4. Модуль 3-4. 

Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 

века, 20 века 

63 39 24 20  4     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о  
         

 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4      

Семестр 5. Модуль 5-6. 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 3. Древнерусская 
литература, литература 17-18 

веков, литература 19 века 

32 20 12 10  2     
 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», 

советская литература, 

русская литература 

постсоветского периода 

31 19 12 10  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4      

Семестр 6. Модуль 7-8. 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и 

инкультурации в российском 

обществе 

52 28 24 20  4     

 

Консультации 2         2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 28 24 20  4    2  

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1-2.  
Раздел 1. История зарубежной литературы Античности, Средних веков, Возрождения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

Античный роман.  

Сущность христианского средневекового мировоззрения и образа жизни. Народный героический эпос 

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

литературе Средневековья. 

Особенности и периодизация развития литературы Возрождения. Творчество Ф.Петрарки. Литературная 
утопия Возрождения. Художественное своеобразие романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Замысел и 



 
8 

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.  

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1-2: 

• Особенности мифологического мышления. 

• Социально-историческая основа эпоса. 

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

• Эсхил как «отец трагедии». 

• Характер эпического героя в литературе Средневековья. 

• Система образов поэмы «Песнь о Роланде». 

• Культурно-историческое значение «Песни о Нибелунгах». 

• Средневековая рыцарская поэзия. 
• Гуманизм как мировоззрение Возрождения 

• «Утопия» Томаса Мора. 

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

• Творчество У.Шекспира. 

• Противоречие между гуманистическим идеалом и моралью в литературе Возрождения. 

• Начавшийся кризис религиозного самосознания в литературной практике эпохи Возрождения.  

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

художественной мысли. Пантеистические тенденции в литературном творчестве Возрождения 

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

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

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

 
Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 1-2. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

МОДУЛЬ 3-4.  
 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

Англии.  

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

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

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

новеллиста.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного 

творчества за рубежом и в России. 

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 3-4: 

• Основные принципы классицизма в литературе 
• Творчество Гете. 

• Литература периода «Бури и натиска». 

• Влияние философов-просветителей на литературное творчество. 

• Общие свойства романтической культуры. 

• Эволюция жанра немецкой романтической новеллы. 
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• «Озерная школа», программа и художественная практика 

• Особенности формирования жанра исторического романа. 
• Поэтический мир Э.А.По. 

• Особенности американской новеллы. 

• Творчество И. Во, Дж. Голсуорси. 

• Творчество Ж-П Сартра и А. Камю 

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

• Литературный процесс в США в I пол. ХХ века 

• Творчество Ф. Кафки, С. Цвейга 

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

• Влияние философии постмодернизма на литературно-творческую практику. 

• Роль постмодернизма в развитии литературного процесса. 

• У.Эко как теоретик и практик постмодернисткой литературной эстетики. 
• Дальнейшие перспективы развития постмодернизма в литературной практике. 

 

Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 3-4. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

МОДУЛЬ 5-6.  
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 века.  

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

постсоветского периода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

Священное писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. Гимнография. 
Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. Ораторская проза. Митрополит Иларион, 

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

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

Классицизм как первое самостоятельное направление в русской литературе. 

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

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

реформатор в литературном творчестве. Появление сентиментализма в русской литературе.  

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

сокровищница русского языка и начало критического реализма в русской литературе. Роль А.С. Пушкина в 

становлении русской национальной литературы. Творчество Н.В. Гоголя в развитии традиции критического 

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

М.Ю.Лермонтова как отражение атмосферы «потерянного поколения». А. Островский – создатель русской 
национальной драматургии. Всемирное значение русской литературы 19 века Вклад русской литературы 19 века 

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

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

Достоевского – новый этап в развитии мировой литературы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 5-6: 

 Летописи. Начальный летописный свод. 

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

 Произведения «Куликовского цикла»: состав, идейная направленность.  

 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

 Старообрядческая литература. «Житие протопопа Аввакума». 

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

 Творчество Кантемира. 
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 Рождение реалистической комедии в творчестве Д.Фонвизина. 

 Обличительная проза Радищева. 

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

 Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

 В.К.Тредиаковский – реформатор русской поэзии. 

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

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

 Тема «лишнего человека» в русской литературе. 

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

 Христианское содержание произведений Гончарова. 

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

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

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

литературы. 

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

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

 Общая характеристика символизма. 

 Акмеизм и его место в поэзии 

 Футуризм как авангардистское течение русской поэзии 

 Реалистическое направление «Серебряного века»в творчестве А.Серафимовича, В.Вересаева, А.Куприна, 

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

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

 Стилизация, ритмические возможности языка, литературные и исторические реминисценции в романах 
нового типа А.Белого  «Серебряный голубь» и «Петербург». 

 Роль Великой Октябрьской социалистической революции в становлении советской литературы. 

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

 Роль М.Горького в утверждении метода социалистического реализма. 

 Творчество М.Шолохова как утверждение идеалов советского образа жизни. 

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

обществе. 

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

 
Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 5-6. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

МОДУЛЬ 7-8.  
 

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

российском обществе. 

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. 

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

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

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

Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского периода. 

Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 

произведений русской литературы в процессе ее изучения на основе интерактивного подхода. Интерактивное 
изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе духовно-нравственного развития 

читательской аудитории. 

Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений русской литературы в 

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

Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 
 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 7-8: 
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 Современная автобиографическая проза. 

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

 Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной военной прозы. 

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

 Мифологизация отечественной истории в современной русской литературе. 

 Постмодернизм в современной русской литературе. 

 Отражение менталитета советского народа в русской литературе ХХ века. 

 Тема преемственности в идентичности русского народа досоветского, советского и постсоветского 

периода. 

 Традиции и новаторство в русской литературе ХХ века. 

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

 Использование соционических подходов в изучении русской художественной литературе. 

 Проблематизация как метод изучения произведений русской литературы. 

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

 Использование интерактивных технологий анализа произведений русской литературы (на примере одного 

из произведений).  

 Культурология «Русского мира» и русская художественная литература.  

 Изучение социальных процессов на основе произведений русской художественной литературы.  

 Изучение психологии личности в процессе анализа произведений русской художественной литературы. 

 Русская художественная литература и современный театр. 

 

Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 7-8. 
Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1-2.  

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

Возрождения  

39 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 3-4.   

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

литературы 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 5-6.  
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 17-18 веков, литература 

19 века 

20 изучение 

литературы 

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

русская литература постсоветского периода 

19 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 7-8.   

Раздел 5. Значение русской литературы для процессов социализации и 

инкультурации в российском обществе 

28 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 28  

Общий объем по дисциплине, часов 145  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1-2 

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

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

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

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

литературе Средневековья. Особенности и периодизация развития литературы Возрождения. Творчество 

Ф.Петрарки. Литературная утопия Возрождения. Художественное своеобразие романа Ф. Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». Литература Италии. Литература Испании. Литература Франции. Литература Германии. 

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

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

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

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

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

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

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного 

творчества за рубежом и в России. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1-2. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 3-4 

 

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

Англии.  

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

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

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

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

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

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

западноевропейской и американской литературе. 



 
13 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 3-4. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 
20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 5-6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

литературы 19 века для мировой психологической науки. Творчество Л.Толстого и Ф.Достоевского – новый этап 
в развитии мировой литературы. Особенности проблематики литературы «серебряного века».  Общая 

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

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

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

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

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

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

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

периода. Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 
произведений русской литературы в процессе ее изучения на основе интерактивного подхода. Интерактивное 

изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе духовно-нравственного развития 
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читательской аудитории. Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений 

русской литературы в изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской 
художественной литературы. Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 5-6. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 7-8 

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

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

в современной поэзии. Метареализм. 
Сущностные характеристики менталитета русского народа в русской философии и их отражение в 

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

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

Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского периода. 

Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 

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

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

читательской аудитории. 

Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений русской литературы в 
изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской художественной литературы. 

Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 7-8. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-15371-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История литературы» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/ зачету с оценкой/экзамену.   

К зачету/ зачету с оценкой/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/ зачету с оценкой/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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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. История зарубежной 

литературы: Античности, 

Средних веков, Возрождения  

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 1. Социально-историческая основа эпоса. 

2. Средневековая рыцарская поэзия. 

3. Гуманизм как мировоззрение Возрождения. 

2. 
Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 века, 

20 века 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Основные принципы классицизма в литературе. 

2. Особенности историко-литературного процесса XIX в. 

3. Роман-антиутопия в литературе ХХ века. 

3. 

Раздел 3. Древнерусская 

литература, литература 17-18 
веков, литература 19 века 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Формирование жанра бытовой повести. 

2. Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

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

развития мировой литературы. 

4 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», советская 

литература, русская литература 

постсоветского периода 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Футуризм как авангардистское течение русской поэзии. 

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

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

литературе. 

5 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и инкультурации 

в российском обществе 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Использование соционических подходов в изучении русской 

художественной литературе. 

2. Изучение психологии на основе произведений русской художественной 

литературы. 
3. Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ПК-3 

Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы: драматургии, прозы, 

поэзии 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные тенденции : 

учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / М. И. Никола, 

М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 

2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

    

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная платформа 
Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

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

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/ зачету с оценкой/экзамену.  

К зачету/ зачету с оценкой /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/ зачету с оценкой /экзамену по теоретической части выделите в 

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

иллюстрирующие теоретические положения. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная платформа 

Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История литературы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 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 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 – бакалавриата. 
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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 информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере, в формировании практических навыков по информационной 

безопасности, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза информации.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и технологий 

для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его безопасности; 

2. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, методах 

поиска и поисковых механизмах, о приемах пользования ими; 

3. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности информации; 

4. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

5. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Знать: основы поиска информации в 

информационных системах 

Уметь: работать с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, социальными 

сетями, форумами  

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации.  

Знать: виды спама и нежелательного 

контента, методы и средства борьбы с ними 

Уметь: использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения поставленных 

задач 

УК-1.3.Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: о существующем ассортименте 

платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для 

реализации информационных систем. 

Уметь: работать с большими объемами 

информации 
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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) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Аналитическая работа в 

глобальных сетях и информационных 

системах 

28 16 12 8 4 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в 

глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня 

владения компетенцией. Основы поиска 

информации 

7 4 3 2 1 

Тема 1.2. Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы 
7 4 3 2 1 
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комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Категории системного анализа  

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в 

поисковой машине. Подходы к определению 

достоверности информации 

7 4 3 2 1 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных 

источников, применение альтернативных 

источников информации 

7 4 3 2 1 

Раздел 2. Работа с большими данными 35 23 12 8 4 

Тема 2.1. Работа с большими данными. 

Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц 

8 5 3 2 1 

Тема 2.2. Сравнение больших массивов 

текстовых данных. Анализ книг и 

справочников 

9 6 3 2 1 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста 
9 6 3 2 1 

Тема 2.4. Системы автоматизированного 

перевода. Подходы к мультиязыковому поиску 
9 6 3 2 1 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 
    

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16 8 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах. 

Тема 1.1. Понятие аналитической работы в глобальных сетях и информационных 

системах. Определение стартового уровня владения компетенцией. Основы поиска 

информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия современных глобальных информационных систем. Источник 

информации в современном понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты компьютерной системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи 

системных исследований, предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность информационно-аналитической работы. Принципы информационно-аналитической 

работы. Общие методы информационно-аналитической работы. Законы информационно-

аналитической работы. Модель вычислительной системы, принадлежащей фон Нейману. 

Понятие субъектов и объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека». Источники информации и их свойства. 

Аналитика в глобальных сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием 

информационных систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная 

часть работы аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Категории системного 

анализа.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 
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интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и их 

визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Понятие системы, характеристика основных определений 

системы, свойства и структура систем. Понятие системного анализа и его основные принципы. 

Виды категорий системного анализа. Основные представления системного анализа как 

методологии решения проблем. 

Тема 1.3. Основные механизмы поиска в поисковой машине. Подходы к 

определению достоверности информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Этапы проведения системных исследований. Три рабочие фазы проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. Декомпозиция 

поискового запроса. Дополнительный поиск и перекрестные проверки для подтверждения 

достоверности полученных данных. Средства контроля достоверности информации. Подготовка 

заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых работ. Дополнительные 

требования профессионального поиска в Интернете: полнота, достоверность, скорость. Основная 

задача поисковых систем. Условное разделение поисковых систем на два класса. Три основных и 

принципиально одинаковых функций работы поисковых машин. Специальная программа-робот 

спайдер (spider, паук) для построения списка слов, найденных на странице. Работа поисковой 

машины на примере. Обзор поисковых систем. Рекомендации по практическому нахождению 

информации с помощью поисковых систем. Дополнительные операторы, позволяющие получить 

дополнительную информацию о поиске. Работа с различными числовыми данными. 

Тема 1.4. Уточнение информации из различных источников, применение 

альтернативных источников информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации. Информационный канал. Подходы к определению информации. 

Теория К. Шеннона. Основные аспекты теории информации. Источник информации. Первичные 

источники информации. Вторичные источники информации. Классификация информационных 

ресурсов сети Интернет. Структура источников деловой информации. Основные критериальные 

характеристики информационного поиска. Оценки результатов поиска информации. 

Информация из поискового массива. Закон целевой достаточности информации. Дискретные и 

непрерывные сообщения, передатчик, канал передачи, приемник, получатель. Кибернетико-

семиотический подход к теории информации. Структурно-синтаксический, логико-

семантический и прагматический аспекты природы информации. Прагматический аспект 

понятия «информации». Оценка достоверности информации по схеме Кента. Категории 

альтернативных источников информации. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные 

источники информации как инструмент конкурентной разведки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1.: Понятие аналитической работы в глобальных 

сетях и информационных системах. Определение стартового уровня владения 

компетенцией. Основы поиска информации.  

Форма практического задания: семинар  
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Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных исследований в 

открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

6. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Категории системного анализа  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

Тема практического занятия 1.3.: Основные механизмы поиска в поисковой машине. 

Подходы к определению достоверности информации.  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Назовите этапы проведения системных исследований. Опишите три рабочие фазы 

проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации.  

2. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

3. Покажите работу поисковой машины на примере системы. 

4. Опишите средства контроля достоверности информации. 

5. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи информации заказчику 

поисковых работ. 

Тема практического занятия 1.4.: Уточнение информации из различных источников, 

применение альтернативных источников информации.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите подходы к 

определению информации. 

2. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

3. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

4. Опишите теорию К.Шеннона. 

5. Выполните оценку результатов поиска информации. 

6. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 
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7. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и параметров организаций и 

юридических лиц. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История развития 

наукометрии. Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы данных есть в 

России. Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных. Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование 

"индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. 

Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект 

РИНЦ. Международные наукометрические базы данных. Что означает "геолокация". 

Практическое применение геолокации. Как работает геолокация. Геопозиция: что такое и как она 

определяется. Методы определения геопозиции. 

Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и бизнес-

аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на выбор системы 

анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Виды научной и прикладной деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные 

проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. 

Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История 

появления контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных 

контент-анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. 

Назначение контент-анализа. 

Тема 2.4. Системы автоматизированного перевода. Подходы к мультиязыковому 

поиску 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип работы современного машинного перевода. Автоматизированный и машинный 

переводы. Системы автоматизированного перевода. Условные категории задач обработки текста. 
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Извлечение смысла. Неструктурированные данные. Анализ неструктурированных данных. 

Автоматическая обработка текстов (АОТ). Компьютерная лингвистика. Методы машинного 

обучения, статистического анализа. модель Маркова, логические модели и модификации этих 

методов с учетом специфики Больших Данных. Джорджтаунский эксперимент. Задачи 

компьютерной лингвистики. Анализ и градация мнений. Анализ тональности высказываний. 

Классификация текстов по темам. Генерация речи. Ведение диалога. Проверка правописания. 

Извлечение смысла из текста. Поиск ответов на вопросы. Классификация системы АОТ. 

Мультиязычные системы. Три способа реализации мультиязычности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

8. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг с другом. 

Тема практического занятия 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для самоподготовки:  

1. Выполните сравнительную характеристику категорий "Большие данные и бизнес-

аналитика". 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема практического занятия 2.3.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа. 

https://www.osp.ru/os/articles/tag/extracting_meaning/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/unstructured_data_analysis/
https://www.osp.ru/os/articles/tag/computational_linguistics/
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Тема практического занятия 2.4.: Системы автоматизированного перевода. Подходы 

к мультиязыковому поиску 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

2. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

3. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ). 

4. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода. 

5. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях 

ее настройки. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Аналитическая работа в 

глобальных сетях и информационных 

системах. 

8 Подготовка реферата  

2 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Работа с большими данными 

12 Подготовка реферата  

5 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
27  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Аналитическая работа в 

глобальных сетях и информационных 

системах. 

12 Подготовка реферата  

4 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Работа с большими данными 

16 Подготовка реферата  

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39  
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. Аналитическая работа в 

глобальных сетях и информационных 

системах. 

22 Подготовка реферата  

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Работа с большими данными 

18 Подготовка реферата  

10 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

2.  Аналитика в глобальных сетях. 

3.  Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Безопасность веб-приложений. 

6.  Источники информации и их свойства. 

7.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

8.  Обзор поисковых систем. 

9.  Практическое использование поисковых систем (на примере). 

10.  Дополнительные операторы (специализированные конструкции), позволяющие 

получить дополнительную информацию о поиске. 

11.  Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. 

12.  Информация и ее свойства Источники информации. 

13.  Общая характеристика информационно-аналитической работы. 

14.  Методы информационно-аналитической работы. 

15.  Этапы накопления и подготовки информации.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

https://urait.ru/bcode/520029
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2. Колесникова, С. М. Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470 

(дата обращения: 20.02.2024). 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 20.02.2024) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-

7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 

Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, 

Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных.  

14. Машинный перевод: современные технологии. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024). 

2. Колесникова, С. М. Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / С. М. Колесникова, 

Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15454-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520470. 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 20.02.2024) – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. Ю. 

Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 978-5-

7271-1719-4. –. https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 

Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8. – 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, 

Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
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Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты,); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

Раздел 1. Аналитическая работа в глобальных сетях и информационных системах. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Задачи системных исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений  

3. Сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

4. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

5. Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. 

6. Системный анализ и его основные принципы. 

7. Основная задача поисковых систем. Обзор поисковых систем.  

8.  Средства контроля достоверности информации. 

9. Подготовка заключения аналитика для передачи информации заказчику поисковых 

работ. 

10. Понятие информации, информационного канала. Подходы к определению 

информации. 

11. Первичные и вторичные источники информации. 

12. Критерии характеристик информационного поиска. 

13. Оценка результатов поиска информации. 

14. Закон целевой достаточности информации. 

15. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники информации как 

инструмент конкурентной разведки. 

 

Раздел 2. Работа с большими данными. 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Код контролируемой компетенции: УК-1. 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Дайте определение понятия больших данных. 

2. Проанализируйте области применения больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

8. Расскажите о геолокации и геопозиция. Покажите их соотношение друг с другом. 

9. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие данные и бизнес-

аналитика." 

10. Опишите Метод преобразовани я и сравнения текстовой информации. 

11. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

12. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

13. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области статистических 

методов анализа данных 
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14. Опишите методы статистического анализа текста. 

15. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

16. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-анализа 

17. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое Джорджтаунский 

эксперимент. 

18. В чем отличие машинного (автоматического) перевода от автоматизированного 

перевода. 

19. Назовите основные направления развития систем машинного перевода (Machine 

Translation, МТ) 

20. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода 

21. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности и тонкостях ее 

настройки 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений  

3. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической 

работы. 

4. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

5. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

6. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих компонентов компьютерной 

системы. 

7. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

8. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

9. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

10. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе 

нейронных сетей и градиентного бустинга. 

11. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

12. Назовите виды категорий системного анализа.  

13. Назовите этапы проведения системных исследований . Опишите три 

рабочие фазы проведении системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

14. Сформулируйте основную задачу поисковых систем. Обзор поисковых 

систем.  

15. Покажите работу поисковой машины на примере. 

16. Опишите средства контроля достоверности информации. 

17. Выполните подготовку заключения аналитика для передачи 

информации заказчику поисковых работ. 
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18. Раскройте понятие информации, информационного канала. Перечислите 

подходы к определению информации. 

19. Что такое первичные и вторичные источники информации. 

20. Назовите критерии характеристик информационного поиска. 

21. Опишите теорию К.Шеннона. 

22. Выполните оценку результатов поиска информации. 

23. Сформулируйте закон целевой достаточности информации. 

24. Что такое "альтернативные данные". Альтернативные источники 

информации как инструмент конкурентной разведки. 

25. Дайте определение понятия больших данных. 

26. Проанализируйте области применения больших данных. 

27. Расскажите историю развития наукометрии. 

28. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины 

29. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях 

30. Перечислите наукометрические базы данных в России  

31. Что такое Российский индекс научного цитирования(РИНЦ).Назовите 

цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ 

32. Расскажите о геолокации и геопозиции. Покажите их соотношение друг 

с другом. 

33. Выполните сравнительную характеристику категорий " Большие 

данные и бизнес-аналитика." 

34. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

35. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

36. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

37. Расскажите о видах научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных 

38. Опишите методы статистического анализа текста. 

39. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

40. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа 

41. Расскажите о развитии систем машинного перевода. Что такое 

Джорджтаунский эксперимент. 

42. В чем отличие машинного(автоматического) перевода от 

автоматизированного перевода. 

43. Назовите основные направления развития систем машинного перевода 

(Machine Translation, МТ) 

44. Раскройте содержание понятия Системы автоматизированного перевода 

45. Расскажите о принципах безопасного внедрения мультиязычности 

и тонкостях ее настройки  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 20.02.2024); 

https://urait.ru/bcode/520029
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2. Колесникова, С. М. Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 20.02.2024); 

3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 643 с. : ил., 

табл., схем., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426 (дата обращения: 20.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04581-3. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Шабанов Т.Ю.. Современные технологии поиска и обработки информации : учебное 

пособие / Т.Ю.Шабанов. — Челябинск : Издательство Челябинский государственный 

университет , 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-7271-1719-4. — Текст : 

электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY. - URL 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf (дата обращения: 20.02.2024); 

2. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. Игнатьев, 

Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по 

глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. –

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf (дата обращения: 20.02.2024) ; 

3. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / А. И. 

Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 978-5-91837-676-8.. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf (дата обращения: 20.02.2024). 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

https://urait.ru/bcode/520470
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684426
https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_24259927.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 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 практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

https://grebennikon.ru/
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− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об иностранном языке (французском) с последующим применением в 

профессиональной деятельности и практических навыков по использованию иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования 

в дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в 

различных ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

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

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4  

Способен 
осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной 

формах на 
государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Способен 

применять современные 
коммуникативные 

правила и этику речевого 

общения, правила 
делового этикета 

Знать: основные правила 

коммуникации в устной и 
письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой информацией в 
устной и письменной 

формах на 

государственном языке 
РФ ( иностранном(-ых) 

языках). 

Уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной форме 
на иностранном 

(английском) языке. 

Владеть: навыками устной 
и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке. 
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УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 
необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 
коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном языке. 

Уметь: 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 
профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

на основе применения 

понятийного аппарата по 

профилю деятельности)  

Владеть: навыками 

эффективной коммуникации 

в мультикультурной 
профессиональной среде 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
96 24 24 24 24 

Лекционные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 96 24 24 24 24 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 156 39 39 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 36 9 9 9 9 

Форма промежуточной аттестации 

 зачет зачет зачет 
зачет с 

оценко

й 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.  

Личность. Хобби. 

Увлечения 

36 24 12 
 

 12  
 

  

 

Тема 1.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст 

«Nous sommes jeudi. Il 

est neuf heures». 

12 8 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

12 8 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 1.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. 

Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ 

про себя, про хобби и 

увлечения. 

12 8 4   4     

 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

27 15 12 
 

 12  
 

  

 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

13 7 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 2.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

7 4 3 
 

 3  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3. Наречия en, у. 

Вопросительные 

наречия quand, comment. 

Порядок слов в 

предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных 

наречий quand и 

comment.  

7 4 3 
 

 3  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 

Раздел 3. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

30 18 12   12     

 

Тема 3.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

наречия combien. // 

Текст «Trois étudiants, 

trois grands amis». 

16 8 8   8     

 

Тема 3.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

14 10 4   4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 
33 21 12   12     

 

Тема 4.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

16 10 6   6     

 

Тема 4.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из 

дней рождений. 

17 11 6 
 

 6  
 

  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 5.  

Образование: обучение 

в университете  

31 19 12   12     

 

Тема 5.1. Артикль и 

предлоги перед 

существительными, 

обозначающими 

названия месяцев и 

времен года. 

Употребление 

числительных в датах. 

Обозначение года. // 

Текст «Le 14 juillet». 

16 10 6   6     

 

Тема 5.2. Причастие 

прошедшего времени. // 
15 9 6   6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Текст «De la maternelle à 

l'université».   

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции  

32 20 12   12     

 

Тема 6.1. Время Passé 

composé. // Текст «Une 

année scolaire en classe 

de 4-e» 

16 10 6   6     

 

Тема 6.2. Futur 

immediate. Passé 

immédiat. // Рассказ о 

своих ближайших 

планах по поводу 

обучения 

16 10 6   6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 31 19 12   12      

Тема 7.1. Место наречия 

при глаголе в форме 

сложного времени. // 

Текст «Meubles à credit». 

16 10 6   6     

 

Тема 7.2.  

Время Imparfait. Рассказ 

про родной город. 

15 9 6   6     

 

Раздел 8. Путешествия 32 20 12   12      

Тема 8.1. Местоименные 

глаголы.  Особенности 

правописания глаголов 

первой группы. // Текст 

16 10 6   6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

«Une promenade à travers 

Paris» 

Тема 8.2. Сравнение 

времен Imparfait и Passé 

composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La 

Tour Eiffel ». 

16 10 6   6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет c оценкой 

Общий объем, часов 288 156 96   96      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность. Хобби. Увлечения 

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

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

 

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

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Личность.  

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

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  
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Тема 1.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Хобби. Увлечения 

Грамматика: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

прилагательные: общая парадигма.   

 

РАЗДЕЛ 2. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма. Безличный оборот «il y a». 

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

начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Мебель.  

Грамматика: Неопределенный артикль: общая парадигма.. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Прилагательные, обозначающие цвет и размер.  

Грамматика: Безличный оборот «il y a».  

 

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

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

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

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

 

РАЗДЕЛ 3. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

combien. Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Неупотребление артикля после количественных наречий.  

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

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся с наречия 

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

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

которых изображена группа людей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Количественные наречия. 

Грамматика: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий.  

 

РАЗДЕЛ 4. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. Название праздников. Празднование знаменательных дней.  

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. Местоимение en. Количественные числительные. 

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

днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Дни недели. 

Грамматика: Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. 

 

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

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Название праздников. Празднование знаменательных дней. 

Грамматика: Местоимение en. Количественные числительные. 

 

РАЗДЕЛ 5. Образование: обучение в университете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

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

Причастие прошедшего времени. 

Тема 5.1. Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия 

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

14 juillet». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Месяца. Название времен года.  

Грамматика: Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими 

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

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Экзамены. Обучение.  

Грамматика: Причастие прошедшего времени. 

 

РАЗДЕЛ 6. Высшее образование во Франции 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Образовательные учреждения Франции.    

Грамматика: Время Passé composé. 

 

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

поводу обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Поступление в вуз. Обучение в вузе.    

Грамматика: Время Futur immediate, Passé immédiat. 

 

РАЗДЕЛ 7. Где я живу 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. Для описания места проживания. 

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

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

credit». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Достопримечательности. 

Грамматика: Место наречия при глаголе в форме сложного времени.  

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания места проживания. 

Грамматика: Время Imparfait. 

 

РАЗДЕЛ 8. Путешествия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия. Отдых. 

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

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

// Текст «Une promenade à travers Paris». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Путешествия.  

Грамматика: Местоименные глаголы. Особенности правописания глаголов первой 

группы.  

 

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

Tour Eiffel». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Отдых. 

Грамматика: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

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

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

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

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

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

lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. 

Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Le film 

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

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

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

progrès. 

 

Вопросы к тексту:  

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

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

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

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

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

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

élèves? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

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

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

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

 

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

«Alain Dupont». 

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

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

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

sa table, il prépare son premier examen. 

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

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

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

vingt. Le train va arriver. 
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Вопросы к тексту:  

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

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

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

A quelle heure ar-rive le train? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

употребляя местоимения le, la, les:  

1. Montre-t-il sa maison à ses amis? 2. Sait-il ton nom? 3. Etudiez-vous la grammaire russe? 

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

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

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

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

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

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

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

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

подлежащим:  

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

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

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

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

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

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

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

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

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

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

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

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

— Нет, я еду один. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

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

Пример фраз для записи со слуха: 
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Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 

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

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

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

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

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

«Jacques Leblanc».  

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

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

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

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

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

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

un poste de télévision et une chaîne Hi-Fi1.  

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

moquette beige.  

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

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

Après le dîner, il sort souvent avec des amis. 

 

Вопросы к тексту:  

 

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

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

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

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

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

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

dîner? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

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

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

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

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

article sur ... cinéma. 11. J'ai ... cours à deux heures. 12. ... cours finissent à quatre heures. 
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Тема практического занятия: Безличный оборот «il y a». // Описание своей 

комнаты. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

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

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

chaise. 4. La chaise ... près de la fenêtre. 5. Cet exercice ... à la page neuf. 6. A la page neuf... 

quatre exercices. 7. ... une belle fontaine sur cette place. 8. La cabine téléphonique ... près de la 

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

 

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

comment. Порядок слов в предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание  1. Употребите наречие en или y:  

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

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

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

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

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

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

Nous pensons ... revenir dans quinze jours. 

 

 Фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

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

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

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

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

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – аудирование, устный опрос по прослушанному 

тексту.  

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его 
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обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, 

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

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

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

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

François est Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

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

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

Souvent il y fait froid en hiver.  

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

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

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

leurs examens. 

 

Вопросы к тексту:  

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

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

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

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

10. Y a-t-il beaucoup d'étudiants au Jardin du Luxembourg? 11. Que viennent-ils y faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

1. Сколько человек изучает французский язык в вашем институте? 2. Сколько языков 

изучают эти студенты? 3. Сколько тетрадей хочет купить Мари? 4. Сколько инженеров 

работает на этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо 

сделать? 7. Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают 

студенты вашей группы? 
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Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного 

артикля после отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // 

Описание фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

Задание 1. Ответьте на следующие вопросы сначала утвердительно, а затем отрица-

тельно: 

1. Avez-vous une carte de France? 2. Aimez-vous les bananes? 3. Avez-vous un cours de 

français lundi? 4. Ces élèves étudient-ils le français? 5. Vos frères ont-ils des enfants? 6. Ecoutez-

vous la radio le matin? 7. Votre soeur a-t-elle des amis à Paris? 8. Posez-vous des questions à votre 

professeur? 9. Re-gardez-vous la télévision chaque jour? 10. Ecrivez-vous une dictée demain? 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы, употребляя количественные наречия 

beaucoup, peu, assez, trop:  

1. Fait-il des fautes dans ses dictées? 2. Y a-t-il des théâtres et des musées dans votre ville? 3. 

Faites-vous des exercices de phonétique? 4. Y a-t-il des disques étrangers dans votre collection? 5. 

Ecrivez-vous des dictées? 6. Ecris-tu des lettres? 7. Y a-t-il des magasins dans cette rue? 8. Donne-

t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 9. Avez-vous des photos de vos amis?  

10. Votre fils a-t-il des amis? 11. As-tu des pommes pour faire une tarte? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – подготовка письменной работы и устная защита её 

на занятии. 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К резюме 

необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты 

будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и 

указательных прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

Robert Boissy a vingt-huit ans. Il est journaliste de radio à RTL1 (Radio-Télé-Luxembourg). 

11 prépare des reportages pour la rubrique « Nouvelles de culture ». Il a toujours beaucoup de 

travail. Chaque matin, il assiste à la conférence de la rédaction avec tous les autres journalistes. A 

cette réunion il apprend où il va faire ses reportages. Il assiste souvent à des répétitions de 

spectacles et de concerts. Il prend des interviews à des critiques, à des met-teurs en scène, à des 
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comédiens, à des spectateurs. Ensuite il revient chez lui et il rédige des articles. Le soir, il passe à 

la rédaction et laisse ses articles au studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

Le métier de journaliste de radio est difficile, mais Robert le trouve pas-sionnant parce qu'il 

rencontre beaucoup de gens et tient les auditeurs au cou-rant de la vie culturelle du pays. 

 

Вопросы к тексту:  

 

1. Quel âge a Robert Boissy? 2. Qui est-il et où travaille-t-il? 3. Pour quelle rubrique fait-il 

ses reportages? 4. A-t-il beaucoup de travail? 5. Pourquoi doit-il passer chaque matin à la 

rédaction? 6. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée (днем)? 7. A qui prend-il des interviews? 8. 

Combien de fois par jour va-t-il à la rédaction? 9. Pourquoi y revient-il le soir? 10. Lit-il ses 

reportages à la radio? 11. Qui les lit à la radio? 12. Quand peut-on écouter ses reportages? 13. 

Robert aime-t-il son métier? 14. Comment le trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 

16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) de faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Переведите следующие слова и употребите их в предложениях:  

в среду, утром, в эту пятницу, по четвергам, в этом году, сегодня вечером.  

1. Nous n'avons pas de cours .... 2. Nous passons notre examen .... 3.... les cours finissent à 

deux heures. 4. ... tu peux écouter ce concert à la radio. 5. ...je préfère prendre le café. 6. ... l'été 

est très chaud. 

 

Тема практического занятия: Местоимение en. Количественные числительные. // 

Описание одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему 

празднования одного из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

Задание 1. Ответьте в утвердительной и отрицательной форме, употребляя 

местоимение en:  

1. Avez-vous un poste de télévision? Et votre ami en a-t-il un? 2. Avez-vous des livres 

français? 3. Achetez-vous des journaux français? 4. Avez-vous un cours de français samedi? 5. 

Faites-vous des progrès en français? 6. Avez-vous un dictionnaire français-russe? 7. Avez-vous des 

parents à Moscou? 8. Avez-vous des amis à l'étranger? 9. Achetez-vous souvent des fleurs? 10. 

Offrez-vous des fleurs à votre mère pour son anniversaire? 11. Faites-vous déjà des projets pour 

cet été? 12. Donne-t-on des films étrangers dans les cinémas de Moscou? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – подготовка презентации и её устная защита на 

учебном занятии. 
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Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Артикль и предлоги перед существительными, 

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

Обозначение года. // Текст «Le 14 juillet». 

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

LE 14 JUILLET  

Le 14 juillet est la fête nationale de la France. Ce jour-là, les Français et les Françaises 

célèbrent l'anniversaire de la prise de la Bastille, ancienne prison d'Etat, détruite1 par le peuple 

français en 1789.  

Toutes les villes et tous les villages sont en fête. Les drapeaux tricolores flottent sur toutes 

les façades. Les estrades, dressées à tous les carrefours, les terrasses de cafés sont ornées de 

guirlandes et de lampions.  

C'est une fête à mille visages. Elle commence la veille par des retraites aux flambeaux4 et 

des bals dans les rues. Tout le monde est dehors. On se dirige vers les places où des orchestres 

jouent des airs à la mode. On danse jusque tard dans la nuit.  

Le 14 juillet, dès le matin, on entend partout la musique militaire. A 9 heures du matin des 

revues militaires commencent dans la capitale et dans toutes les grandes villes. Des hôtes 

étrangers viennent assister au défilé du 14 juillet à Paris. Les troupes défilent devant le président 

de la République. En même temps, dans les villages, les fanfares ouvrent la marche en jouant des 

airs militaires. Et derrière elles, tous les habitants défilent dans les rues. C'est le 14 juillet officiel.  

Mais le 14 juillet de la rue, c'est autre chose. C'est une journée de gloire républicaine. Ce 

jour-là, toute la France a l'air de danser la Carmagnole, puisque c'est la fête de la République, la 

fête de la liberté. Des orchestres jouent sur les places et aux coins des rues. On chante «la 

Marseillaise», l'hymne national de la France.  

Le soir des feux d'artifice illuminent le ciel. Mais la fête ne s'arrête pas là. Des bals 

recommencent. On danse et on chante toute la nuit. Tout le mon-de est gai. De tous côtés on entend 

des rires et des plaisanteries. Toute la France célèbre ce grand jour. 

 

Вопросы к тексту:  

1. Quand le peuple français célèbre-t-il sa fête nationale? 2. Pourquoi les Français célèbrent-

ils leur fête nationale le 14 juillet? 3. Quelle est l'année de la prise de la Bastille? 4. Comment sont 

les villes et les villages le 14 juillet? 5. Quand commence la fête? Comment se déroule-t-elle? 6. 

Comment se dérou-le le 14 juillet officiel? 7. Qui assiste à la cérémonie officielle? 8. Pourquoi dit-

on que c'est une fête à mille visages? 9. Que symbolise cette journée pour les Français? 10. Qu'est-

ce que la Carmagnole? Pourquoi la danse-t-on ce jour-là? 11. Comment finit cette journée de fête? 

12. Quelles sont les fêtes tra-ditonnelles célébrées en France? 13. Savez-vous pourquoi l'hymne 

national de la France s'appelle «la Marseillaise»? Qui en est l'auteur? Quelle est la date de sa 

création? 14. Comment se déroule la cérémonie de la célébration du 14 juillet à La Rochelle? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Répondez aux questions:  

1. Quel est le dernier mois de l'année? 2. Quels sont les mois de prin-temps? 3. Quel est le 

premier mois d'été? et le dernier? 4. Combien de saisons y a-t-il dans une année? Quelles sont ces 

saisons? 5. Combien de mois y a-t-il dans chaque saison? 6. En quelle saison fait-il surtout froid? 7. 

En quelle saison pleut-il d'habitude?  

 

Задание 2.  Traduisez:  

a) 1. Какой сейчас месяц? — Сейчас декабрь. 2. Какой первый ме-сяц года? 3. Какие 

зимние месяцы? 4. Июнь, июль, август — летние ме-сяцы. 5. Мы отмечаем этот праздник в 

декабре. 6. В марте в Москве еще холодно. 

 

Тема практического занятия: Причастие прошедшего времени. // Текст «De la 

maternelle à l'université». 

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

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

De la maternelle à l'université 

Octobre 1970. Je vais à l'école pour la première fois! Je me rappelle ... Maman vient avec 

moi. Oh! l'école n'est pas loin: c'est la « maternelle » de notre quartier. Et à Strasbourg il y a une 

école maternelle dans chaque quar-tier. Mais mon sac est lourd: il est plein de feuilles de papier 

pour dessiner et pour apprendre à écrire. A l'école, nous jouons aussi avec nos amis de classe. 

Nous restons six heures par jour en classe. C'est long!  

A six ans, je change d'école1. Mon sac devient plus lourd avec mes livres de classe: un livre 

de français et un livre de calcul. L'année suivante, nous ap-prenons l'histoire et la géographie.  

A dix ans, je fête mon anniversaire avec Joël et Nicole, mes meilleurs amis de classe. Je suis 

avec eux dans la même classe depuis trois ans. Mais nous quittons l'école primaire à la fin de 

l'année. Bientôt, le collège...  

Le collège est de l'autre côté de la ville. Je dois prendre l'autobus. Joël et Nicole vont dans la 

même école, mais nous ne sommes plus dans la même classe. Je fais la connaissance de nouveaux 

amis: Béatrice et Guillaume. J'ai plusieurs professeurs maintenant... Et j'ai aussi beaucoup de 

livres de classe!  

A 15 ans, j'entre en classe de seconde. Maintenant, je suis au lycée. Béa-trice et Guillaume 

ne sont plus avec moi. Béatrice, elle, préfère quitter l'éco-le à 16 ans et devenir coiffeuse. 

Guillaume, lui, est parti à la rentrée dans un lycée d'enseignement professionnel: il veut devenir 

plombier. Moi, je veux passer mon baccalauréat à 17 ans et devenir journaliste. J'ai encore trois 

années de lycée, puis trois années à l'université. A la fin des études, il faut réussir ses examens 

pour avoir la licence de journalisme. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 Задание 1. Complétez les phrases par des participes passés formés sur les verbes suivants:  

organiser, recommander, étudier, dessiner, fermer, passer  

1. C'est une conférence ... par les étudiants de cinquième année. 2. L'enfant s'arrête devant 

une porte .... 3. Révisez les règles ... à la leçon précéden-te. 4. Je n'oublie pas les jours ... dans votre 
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pays. 5. Je lis les articles ... par notre professeur. 6. Je vais vous faire voir un portrait... par ma 

soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – проект 

Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей специальности, 

подготовить его презентацию на французском языке с обоснованием актуальности данной 

специальности; желательно разработать макет рекламного макета для дня открытых дверей.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Время Passé composé. // Текст «Une année scolaire en 

classe de 4-e».  

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

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 
UNE ANNÉE SCOLAIRE EN CLASSE DE 4e 

Voici un entretien que nous venons d'avoir avec des élèves au C.E.S.1 de Bourg-la-Reine2.  

Comment se passe une année scolaire en France? Allons le demander à Bruno et à Sandrine. 

Ils sont en classe de 4e au C.E.S. de Bourg-la-Reine, à quelques kilomètres de Paris.  

— Bruno, vous allez en classe, toi et Sandrine, dans un C.E.S. Qu'est-ce que c'est, un C.E.S.?  

— C'est un collège d'enseignement secondaire. Les élèves vont au col-lège de la classe de 6e 

à la classe de 3e avant d'aller au lycée.  

— Quelles sont vos heures de classe?  

— Nous avons des cours le matin de 8 heures ou 9 heures à midi et de 13 heures 30 à 16 

heures 30. Chaque cours dure une heure. Nous n'allons pas en classe le mercredi après-midi et le 

samedi après-midi.  

— Mais vous ne travaillez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous avez comme vacances3 

pendant l'année?  

— Nous avons une semaine de vacances à la Toussaint4, au commence-ment du mois de 

novembre, une quinzaine de jours de vacances de Noël5, huit jours de vacances en février, une 

douzaine de jours de vacances de Pâques6, huit jours à la Pentecôte7, au mois de mai, puis, en 

juillet, commen-cent les grandes vacances, qui durent jusqu'à la mi-septembre.  

— Quels sont les moments les plus importants8 de l'année scolaire?  

— Au commencement du mois d'octobre, dit Sandrine, nous élisons deux délégués de classe. 

Ce sont, le plus souvent, un garçon et une fille. Ils sont choisis pour discuter avec les professeurs de 

tous les problèmes de la classe. A la fin de chaque trimestre, il y a un «conseil de classe» avec les 

professeurs, les délégués des parents d'élèves, les délégués des élèves et le directeur du C.E.S. pour 

étudier le travail de chaque élève. Et, à la fin du troisième trimestre, le conseil de classe décide si 

nous pouvons passer dans la classe suivante ou si nous devons recommencer une année dans la 

même classe.  

— C'est important, une classe de 4e?  

— Oui, je crois, dit Bruno, il y a beaucoup de travail et il n'est pas faci-le de passer en 3e à la 

fin de l'année.  

— Mais, vous allez sûrement y arriver!  

D'après Quoi de neuf? 
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 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. La discussion (durer) deux heures. 2. Je (rencontrer) cet homme deux ou trois fois. 3. Ils 

(appeler) un taxi, 4, Je (ranger) tes vêtements dans mon ar-moire. 5. Elle (lever) la tête et 

(regarder) Charles avec attention. 6. Il y a deux jours ils (célébrer) leur anniversaire de mariage. 7. 

Nous (accompagner) nos amis à la gare. 8. Tu (oublier) de les prévenir. 9. Vous (laisser) la lettre 

sur le bureau. 10. On (sonner) et nous (quitter) la salle. 11. Ils (terminer) leurs étu-des l'année 

passée. 12. Je (acheter) une chaîne acoustique japonaise. 13. Ils (gagner) le match pour la coupe 

du pays. 

 

Тема практического занятия: Futur immediate. Passé immédiat. // Рассказ о своих 

ближайших планах по поводу обучения.  

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мои ближайшие планы по 

поводу обучения».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Traduisez en utilisant le futur immédiat. 

1. Подожди минутку, я сейчас приготовлю кофе. 2. Не уходите, доктор сейчас 

придет. 3. Мы сейчас вам все это покажем. 4. Что вы собираетесь делать сегодня 

вечером? 5. Я тороплюсь, сейчас будет звонок. 6. Когда вы собираетесь обсудить этот 

вопрос? 7. Одну минуту, пожалуйста, я сейчас дам тебе ее телефон. 8. Не уходи, я быстро 

вернусь. 9. Что ты будешь делать? — Послушаю пластинки.  

Задание 2. Dites au passé immédiat:  

je dîne; tu arrives; elle part; nous revenons; vous déjeunez; ils rentrent; je l'entends; tu les 

vois; il me téléphone; on sonne; nous l'élisons; vous les réunissez; ils leur répondent. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – эссе 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux examens de leurs 

élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. // Текст «Meubles à credit». 

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 
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MEUBLES À CRÉDIT 

 

Depuis toujours Martine rêvait d’avoir pour mari Daniel Donelle. Lui ou personne. C'était 

son seul rêve chimérique. Tous les autres rêves de Martine étaient modestes et réalisables. 

Maintenant qu’elle avait Daniel, elle rêvait d’un petit appartement modeste, aux portes de Paris. Ils 

devaient avoir un appartement bien à eux. Elle le voulait. Elle voyait déjà dans tous les details son 

appartement à elle: les fleurs dans les vases, les lampes, les tableaux. 

 

L'appartement était tel que l’avait rêvé Martine: aéré, clair, confortable. Il était encore vide, 

il n’y avait presque pas de meubles, juste un lit, trios tabourets, une table de cuisine, Il n’y avait 

pas de téléphone. On ne pouvait encore inviter personne. 

 

Daniel commençait à s’habituer à ces deux pièces vides, les trois tabourets, l’ampoule sans 

abat-jour, les deux tasses, les deux assiettes achetées à l'Uni-Prix. 

 

«C'est bon de vivre ainsi, pensait-il, on a besoin de peu de choses en 

réalité.» 

 

Ils avaient la joie d’être ensemble... 

 

Un jour Daniel est arrivé à l’improviste, à cause de cette absense de téléphone. Il a trouvé 

Martine dans la cuisine avec un monsieur. Un peu gênée, elle a dit: 

 

— Monsieur est représentant d’une maison qui vend des meubles à crédit. 

 

— Madame a choisi un ensemble-studio, le voici! le représentant a ouvert devant Daniel un 

catalogue. — Madame a un bon goût. C’est jeune, c’est moderne, c’est à la mode... L’armoire à 

glace, le bahut pour la vaisselle. 

 

— Tu comprends, a dit Martine, l’armoire à glace, on va le mettre dans la chambre … 

 

— Madame est très pratique, a dit le représentant. Et le petit divan, c'est mieux que plusieurs 

chaises. Et si vous avez quelqu'un à coucher, c’est très commode. Il y a aussi un rayon pour les 

livres. 

 

— Vous ne vendez pas de livres à crédit? a demandé Daniel, sarcastique. Il ne voulait pas de 

bonheur à crédit. 

 

— Non, Monsieur, je regrette. 

 

— Laisse donc, Daniel, tu ne comprends rien aux meubles, a dit Martine. 

 

Monsieur, laissez-moi ce catalogue, je vais réfléchir. 

 

D'après E. Triolet, Roses à crédit 

 Примеры лексико-грамматических упражнений: 
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Задание 1. Traduisez les séries ci-dessous: 

Я хорошо вас понял; он еще не вернулся, мы много танцевали, они его уже 

предупредили, я мало путешествовал, ты плохо выучил урок, он мне еще не звонил, вы 

достаточно работали.  

Задание 2. Répondez aux questions en employant a) mal, bien; b) déjà, encore: 

a) 1. Comment a-t-il prononcé ce son? 2. Comment avez-vous travaillé cette semaine? 3. 

Comment cet élève a-t-il répondu aujourd'hui? 4. Comment votre ami a-t-il passé ses examens? 5. 

Comment avez-vous passé ce dimanche?  

b) 1. Avez-vous rendu le manuel à votre ami? 2. Vos parents sont-ils partis? 3. Avons-nous 

appris ce poème? 4. Votre ami a-t-il vu ce film? 5. Leur avez-vous annoncé votre départ? 

 

Тема практического занятия: Время Imparfait. // Рассказ про родной город. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город».  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif:  

1. Il va faire froid ce soir, (prendre) ta veste. 2. Si tu veux te lever tôt, (se coucher) à dix 

heures. 3. Vous voulez téléphoner? Alors, (appeler) d'ici. 4. Ne (rester) pas chez vous pendant les 

vacances, (faire) un voyage! 5. Si tu es fa-tigué, (se promener) un peu. 6. Paul, (faire) bien 

attention quand tu traverses la rue. 7. Chers collègues, (prendre) place, s'il vous plaît. 8. Ne 

(parler) pas, (écouter) bien votre camarade. 9. (Savoir) écouter l'avis de vos collègues. 10. Ne 

(s'installer) pas près de la fenêtre si vous avez froid. 11. (Sortir) de chez toi à l'heure pour ne pas 

venir en retard. 12. (Se dépêcher), il ne nous reste que 10 minutes. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – проект. 

Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти информацию о 

них. Результатом проекта должна стать презентация маршрута на французском языке. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Местоименные глаголы.  Особенности правописания 

глаголов первой группы. // Текст «Une promenade à travers Paris». 

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

грамматических упражнений. 

 Текст для чтения и обсуждения 

 

UNE PROMENADE À TRAVERS PARIS 
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Léon Dubois est originaire d'Avignon. Il y est né, y est allé au collège, puis au lycée. A 19 ans 

il a obtenu son baccalauréat et, après son service mi-litaire, il est parti à Marseille où il a trouvé 

une place d'employé dans un bureau du port.  

Un jour, son ami de collège Gaston Longet, qui vit maintenant à Paris, l'invite à venir passer 

quelques jours dans la capitale. Léon n'a pas encore eu l'occasion d'aller à Paris, c'est pourquoi il 

accepte avec joie cette invitation. La veille de son départ, il envoie à Gaston un télégramme pour le 

prévenir de son arrivée.  

Le 3 juillet Léon a quitté Marseille par le train du soir et le lendemain à 9 heures du matin, il 

est arrivé à Paris. Ne voulant pas gêner son ami1, il a décidé de descendre dans un petit hôtel près 

de la gare de Lyon. Le jour même de son arrivée2, il est allé rendre visite à son ami qui a été très 

content de le revoir. Les amis ont causé longtemps, puis ils ont décidé de faire une pro-menade à 

travers Paris. Avant tout, Gaston a voulu montrer à Léon le panora-ma de la ville du haut de la 

Tour Eiffel3. Ils ont pris le métro et sont descendus à la station Champ-de-Mars4. Ils sont montés 

en ascenseur au dernier étage de la Tour qui a 300 mètres de haut. De là une belle vue s'ouvre sur 

Paris: des maisons, des tours, des jardins, les rubans verts des boulevards, la Seine avec ses trente 

ponts.  

— Regarde, dit Gaston à son ami, là-bas au milieu de la Seine dans l'île de la Cité5 on voit 

les tours carrées de Notre-Dame6. Là, sur la rive gauche, se trouve le Quartier latin, le quartier 

des étudiants.  

— Et qu'est-ce qu'on voit là, sur la rive droite?  

— Ça, c'est l'Arc de Triomphe.  

— Et cette longue avenue? Ce sont les Champs-Elysées7, n'est-ce pas? 

— Oui, c'est cela, ce sont les Champs-Elysées qui vont de la place Charles de Gaulle à la 

place de la Concorde1 que tu vois là, à droite.  

— Et les Grands Boulevards?  

— Les Grands Boulevards sont plus loin. Allons-y si tu veux.  

Une heure après, les jeunes gens marchent le long d'un boulevard. C'est une large rue plantée 

de vieux arbres. Sur les trottoirs il y a beaucoup de pas-sants. Léon regarde les voitures qui 

passent, les gens qui se promènent ou vont à leurs affaires. Il admire les belles maisons, s'arrête 

devant les vitrines des magasins.  

Le soir vient. Les jeunes gens sont fatigués. Ils entrent dans un restaurant pour dîner et pour 

se reposer un peu. Après le dîner, ils continuent leur pro-menade. Ils vont jusqu'à la place de 

l'Opéra où Léon admire la belle façade du célèbre théâtre. Ensuite ils descendent dans le métro 

pour aller finir la soirée chez la soeur de Gaston, Suzanne. 

 

Вопросы к тексту:  

1. De quelle ville Léon Dubois est-il originaire? 2. Dans quels établis-sements 

d'enseignement est-il allé? 3. A quel âge a-t-il obtenu son bac? 4. Qu'a-t-il fait après son service 

militaire? 5. A-t-il eu jusque-là l'occasion d'aller à Paris? 6. Qui l'a invité à venir à Paris? 7. Qu'a 

fait Léon pour prévenir son ami de son arrivée? 8. Où Léon est-il descendu à Paris? 9. Qu'a-t-il 

fait le jour même de son arrivée? 10. Les amis ont-ils été contents de se revoir? 11. Qu'ont-ils 

décidé de faire? 12. Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir avant tout? 13. Qu'est-ce qu'ils ont pris pour 

aller jusqu'au Champ-de-Mars? 14. Comment sont-ils montés sur la Tour? 15. Combien de mètres 

de haut la Tour Eiffel a-t-elle? 16. Que voit-on du haut de la Tour? 17, Qu'est-ce qui se trouve au 

milieu de la Seine? 18. Où se trouve Notre-Dame? 19. Où se trouve le Quartier latin? 20. Sur 
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quelle rive se trouvent l'Arc de Triomphe et les Champs-Elysées? 21. Y a-t-il beaucoup de passants 

et de voitures sur les Grands Boulevards?  

22. Qu'admire Léon dans les rues? 23. Que font les jeunes gens quand le soir vient? 24. Où 

vont-ils après le dîner? 25. Où vont-ils finir la soirée? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé:  

1. Je (se promener) sur les boulevards. 2. Votre montre (s'arrêter). 3. Tu (se dépêcher) de 

partir. 4. Ils (se rencontrer) dans le métro. 5. Vous (se tromper). 6. Je (se reposer) bien. 7. Nous 

(s'arrêter) au coin de la rue. 8. Vous (se réunir) trop tard. 

 

Тема практического занятия: Сравнение времен Imparfait и Passé composé. // Текст 

«Beaubourg». Текст «La Tour Eiffel». 

Форма практического задания: практический практикум. 

 Текст для чтения и обсуждения: 

 
1. BEAUBOURG 

Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a été inauguré le 31 janvier 1977. 

Comme il a été construit sur le plateau Beaubourg, les gens l'appellent plus familièrement 

Beaubourg. Avant même de commencer à fonctionner, le Centre a suscité bien des débats.  

Cette immense construction de verre et d'acier ne ressemble pas aux musées classiques. Son 

architecture est très originale. Les ascenseurs, les escaliers mécaniques sont enfermés dans de 

grands tubes en couleur qui se trouvent sur la façade du bâtiment. On le compare le plus souvent à 

une usine pétrochimique, c'est pourquoi il a reçu le surnom de « raffinerie ».  

Beaubourg compte quatre grands secteurs: la Bibliothèque publique d'information de quatre 

mille places avec une médiathèque, une salle de spec-tacles et une cinémathèque, le Musée national 

d'art moderne, le Centre de création industrielle (CCI) et l'Institut de recherche musicale.  

La Bibliothèque occupe trois étages. On y trouve 500 000 volumes. Elle dispose de 200 000 

diapositives et de 15 000 microfilms. Cette bibliothèque est ouverte à tous, alors que la 

Bibliothèque Nationale est réservée aux chercheurs. Elle est en libre-service: on prend les livres 

soi-même et on les laisse sur les tables en partant. Dans la salle d'actualité on peut lire les heb-

domadaires, les mensuels, les derniers livres parus. Il y a aussi une bi-bliothèque pour les enfants 

de 4 à 14 ans. La médiathèque équipée de 40 ca-bines permet d'apprendre différentes langues 

étrangères.  

Des troupes de théâtre jouent des spectacles dans une salle de spectacles de 600 places, des 

écrivains y présentent leurs livres au public.  

La cinémathèque dispose d'une salle de 250 places qui permet à tous de voir ou de revoir les 

oeuvres les plus importantes du cinéma de toutes les époques.  

Dans le Musée national d'art moderne on trouve des collections nationa-les, des oeuvres de 

1905 à nos jours, des expositions temporaires.  

Le Centre de création industrielle est un musée de type nouveau qui s'occupe surtout 

d'urbanisme. Il organise des expositions originales qui attirent un grand public. Il y a aussi un 

atelier pour enfants où 20 animateurs spécia-lisés peuvent s'occuper de 500 enfants par jour.  

Le Centre reçoit jusqu'à 10 000 visiteurs par jour, sept jours par semaine, de 10 h du matin à 

10 h du soir. Il est devenu non seulement le monument le plus célèbre de Paris, mais une cathédrale 
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de la culture, car il a attiré un public nouveau qui n'allait ni au théâtre, ni dans les musées, ni dans 

les bibliothèques. Il a ouvert la culture à tous. 

 

2. LA TOUR EIFFEL 

En 1887, pour l'Exposition Universelle, qui devait s'ouvrir1 à Paris en 1889, on a commencé 

à construire, sous la direction de l'ingénieur Eiffel, une grande tour connue aujourd'hui sous le 

nom de la Tour Eiffel.  

La tour se trouve sur la rive gauche, tout près2 de la Seine, sur le Champ-de-Mars. Elle a 

300 mètres de haut, et on la voit bien de tous les côtés de Paris et même des environs. Elle a trois 

plates-formes qui se trouvent à 57 m, à 115 m et à 276 m de haut. Sur ces plates-formes il y a des 

cafés, des restaurants, des kiosques où l'on vend des souvenirs.  

Les touristes et les étrangers qui viennent à Paris vont visiter avant tout la Tour Eiffel. On y 

monte en ascenseur. Si l'on veut monter à pied, il faut gravir 1710 marches.  

Aujourd'hui la Tour Eiffel n'est pas seulement une construction curieuse. Elle est utilisée3 

pour la radiodiffusion et la télévision dans la région parisienne. C'est aussi l'antenne du poste 

T.S.F.4 qui relie Paris au monde entier. 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 
Задание 1.  Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait:  

1. Nous (passer) la nuit à bavarder. 2. Quand je (entrer), elles (bavarder) gaiement. 3. Pierre 

Roulin (reconnaître) Moreau à l'arrêt de l'autobus. Parfois ils (prendre) l'autobus ensemble. 4. Il 

(prendre) l'autobus à huit heures vingt et il (arriver) à la banque vers neuf heures moins dix. 5. Je 

(avoir) mal au pied et je (marcher) lentement. 6. Je ne le (attendre) pas longtemps. 7. Pendant des 

années, il (rester) loin de son pays. 8. Il ne (aimer) pas voyager, il (quitter) rarement sa maison. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем для подготовки эссе: 

1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 
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самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

8 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 2. (семестр 4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 
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Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

2 Подготовка эссе 

2 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Модуль 4. (семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

4 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Подготовка эссе  

3 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
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Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 2. (семестр 4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

5 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 3. (семестр 5) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

11 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 
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4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

3 Подготовка эссе 

5 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 4. (семестр 6) 

Раздел 7. Где я живу 6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

7 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

7 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

6 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

6 Подготовка эссе  

7 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 39  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

156  

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2 сессия 1-2) 

Раздел 1. Личность. 

Хобби. Увлечения 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 
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упражнений 

10 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 2. (курс 2 сессия 3-4) 

Раздел 3.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

9 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

3 Подготовка резюме на французском 

языке 

9 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Выходные 

дни. Каникулы 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

10 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 3. (курс 3 сессия 1-2) 

Раздел 5. 

Образование: 

обучение в 

университете 

14 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

16 Разработка рекламного описания по 

профилю своей специальности и 

подготовка презентации на 

французском языке с обоснованием 

актуальности данной специальности 

Раздел 6. Высшее 

образование во 

Франции 

9 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 
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9 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои 

ближайшие планы по поводу 

обучения» 

 

3 Подготовка эссе 

9 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 4. (курс 3 сессия 3-4) 

Раздел 7. Где я живу 10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

8 Составление монологических 

высказываний по теме «Мой родной 

город» 

12 Разработка туристического проекта 

Раздел 8.  

Путешествия 

10 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

8 Подготовка эссе  

12 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 60  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

240  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Pensez-vous que deux types de personnalité (extravertis et introvertis) sont utiles pour 

decrier la personnalité? Etes-vous introverti ou extraverti? Pourquoi? 

2. Quel rôle le charisme joue-t-il dans votre vie? Qu’est-ce qui signifie por vous être une 

personne charismatique? 

3. Le charisme est-il la qualité la plus importante à posséder si vous voulez réussir dans votre 

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

5. Quelles qualités personnelles voulez-vous avoir? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. 

А. Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 

2021. — 106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата 

обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Où habitez-vous dans un appartement ou dans une maison?  

2. Où aimeriez-vous vivre dans un appartement ou dans une maison? Pourquoi? 

3. Habitez-vous loin de l'université? Combien de temps vous faut-il pour arriver à 

l'université? 

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Dans quelle mesure le travail à domicile est-il utile ? 

2. Quelles compétences et qualités personnelles un candidat doit-il posséder pour postuler à 

un poste de manager dans un club de fitness? 

3. Quels facteurs prendrez-vous en considération lors du choix d'un emploi? 

4. Avez-vous déjà passé un entretien? Si vous l'avez fait, c'était pour quel poste? Quelles 

questions difficiles vous a-t-on posées? Comment vous sentiez-vous après cet entretien? Quel a été 

le résultat? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 
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Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Quelles fêtes sont les plus populaires dans votre pays? 

2. Quelle est votre fête préférée? Comment le fêtez-vous? 

3. Préférez-vous offrir des cadeaux ou recevoir des cadeaux ? Pourquoi? 

4. Quelle est votre attitude envers des fêtes en général?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Les écoles non mixtes sont-elles meilleures que les écoles mixtes? Justifiez votre réponse. 

2. Les écoles devraient-elles consacrer plus de temps à enseigner les compétences dont les 

gens ont besoin pour trouver un emploi?  

3. L'enseignement privé doit-il exister? 

4. Décrivez la méthode d'enseignement Montessori. Quelle est votre opinion sur ce style 

d'enseignement? 

5. Pensez-vous que l'université devrait être gratuite pour tous? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Qu'est-ce qu'un C.E.S.? 5. Pendant combien d'années les élèves vont-ils au collège?  
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2. Quelles sont les heures de classe des élèves du C.E.S.?  

3. Est-ce qu'ils vont en classe tous les jours de la semaine?  

4. Quels sont les jours où les collégiens ne vont pas en classe dans l'après-midi?  

5. Est-ce que les élèves français ont beaucoup de vacances?  

6. A quelles dates ont-ils des vacances pendant l'année scolaire? Quelle est leur durée?  

7. Combien de temps durent leurs grandes vacances?  

8. Quelle est la date de la rentrée dans les C.E.S.?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quelle est ta ville natale? 

2. Pourquoi cet endroit est-il célèbre ? 

3. Quel est votre endroit préféré dans votre ville ou village ? Pourquoi l'aimez-vous? 

4. Allez-vous rester dans votre ville ou village après avoir obtenu votre diplôme 

universitaire ou déménager ailleurs? Pourquoi? 

5. Quelle est votre attitude envers votre ville ou village?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Pourquoi est-il important de voyager? 

2. Quelle est la différence entre un touriste et un voyageur? 

3. Voyager élargit-il nos horizons? 

4. Quels sont les conseils de voyage pour les visiteurs de votre pays? 
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5. Qu'est-ce que les voyages pourraient changer ou développer à l'avenir? Êtes-vous d'accord 

que le voyage n'est plus nécessaire?  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

1. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 

106 с. — ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : 

Поволжский ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 

16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 
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мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

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

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется посистеме зачтено/не зачтено для зачета и  пятибалльной 

системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-4 Фонетический 

диктант (запись 

слов и фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

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

peintre. Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres 
préférés. Les amis l'écoutent avec intérêt. Tous s'intéressent à l'art.  

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

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

du magasin. 

 

2. 
Раздел -2 

«Описание 

комнаты / 

учебной 

аудитории» 

УК-4 Аудирование, 

устный опрос по 

прослушанному 

тексту 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 

3. La femme sort ce soir. 
4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

3. Раздел -3 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-4 Подготовка 

письменной 

работы и устная 

защита её на 

Задание: Каждому студенту необходимо подготовить своё резюме на английском 

языке, описать в нём уровень образования, опыт работы и личные качества. К 
резюме необходимо подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», 

которое студенты будут представлять на занятии вместе со своим резюме. 
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занятии 

4. Раздел -4 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-4 Подготовка 

презентации и её 

устная защита на 

учебном занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о 

национальных праздниках Франции или России на французском языке.  

 

5. Раздел -5 

«Образование: 

обучение в 

университете» 

УК-4 Проект 
Необходимо разработать рекламное описание по профилю своей 

специальности, подготовить его презентацию на французском языке с 

обоснованием актуальности данной специальности; желательно разработать 

макет рекламного макета для дня открытых дверей. 

6. Раздел -6 

«Высшее 

образование во 

Франции» 

УК-4 Эссе 
1. Les enseignants devraient-ils être rémunérés en fonction des résultats aux 

examens de leurs élèves? 

2. Le but de l'enseignement secondaire est de vous préparer à la vie. 

3. Enseignement à distance. 

7.  Раздел -7 «Где я 

живу» 

УК-4 Проект 
Студенту необходимо разработать план туристической поездки: обозначить 

направление, выбрать ключевые достопримечательности маршрута, найти 

информацию о них. Результатом проекта должна стать презентация 

маршрута на французском языке. 

 

8. Раздел -8 

«Путешествия» 

УК-4 Эссе 
1. Le tourisme virtuel est la meilleure façon de voyager 

2. Les voyages éducatifs élargissent vraiment les horizons. 

3. Un explorateur célèbre et ses exploits.  

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 Примернвй перечень теоретических вопросов: 

1. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: 

общая парадигма. 

2. Определенный артикль: случаи употребления. 

3. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

4. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

5. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

6. Безличный оборот «il y a». 

7. Наречия en, у. 

8. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и 

comment. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

10. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

11. Количественные числительные. 

12. Артикль и предлоги перед существительными, 

обозначающими названия месяцев и времен года. Употребление 

числительных в датах. Обозначение года. 

13. Время Passé composé. 

14. Время Futur immediate. 

15. Время Passé immédiat. 

16. Время Imparfait. 

17. Сравнение времен Imparfait и Passé composé. 

18. Особенности правописания глаголов первой группы.  

19. Место наречия при глаголе в форме сложного 

времени. 

20. Местоименные глаголы. 

Практическое задание: чтение и пересказ незнкомого текста 

по теме пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и фа-. 

культетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. — 21-е изд., 

исправленное. — М.: О О О «Изда-тельство «Нестор Академик», 2009. — 576 с. 
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2. Левина, М. С.  Французский язык (A1—А2) : учебник и практикум для вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18228-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538515 

(дата обращения: 16.02.2024). 

3. Шамсутдинова, А. Р. Практическая грамматика французского языка с 

упражнениями : учебно-методическое пособие / А. Р. Шамсутдинова. — Казань : Поволжский 

ГУФКСиТ, 2020. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/155010 (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Торопова, Е. Н. Французский язык. Вводный курс : учебное пособие / Е. Н. 

Торопова. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-89154-701-8. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/223820 (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Дормидонтова, О. А. В мире французского языка : учебное пособие / О. А. 

Дормидонтова, С. Д. Жиронкина, Г. Н. Завьялова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 106 с. — 

ISBN 978-5-907461-18-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/228644 (дата обращения: 16.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3. Иностранный язык (французский) : учебное пособие / составитель И. И. Гнутова. 

— пос. Караваево : КГСХА, 2021. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/252257 (дата обращения: 16.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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"EastView" изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа: 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися самостоятельно 

или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленность реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в ознакомлении с историей развития 

хореографического искусства и понимание основных проблем развития и сохранения 

хореографического искусства 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) Установление связи истории хореографии с развитием мировой культуры.  

2) Определение основных этапов эволюции русского и зарубежного хореографического 

искусства от зарождения до современности.  

3) Изучение деятельности выдающихся хореографов и танцовщиков. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

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 

понимать и 

применять 

особенности 

выразительных 

средств искусства 

на определенном 

историческом 

этапе 

 

ОПК-1.1 Анализирует особенности 

выразительных средств искусства 
определенного исторического периода 

ОПК-1.2 Применяет в собственной 

профессиональной деятельности знания 

особенностей выразительных средств 

искусства 

ОПК-1.3 Формирует духовно-

нравственные ценности и идеалы 

личности на основе духовных, 

исторических и национально-

культурных традиций 

 

 
 Знать:  

художественно-

стилевые и 

национально-

стилевые 

направления в 

области 

отечественного и 

зарубежного 

искусства от 

древности до начала 

ХХI века; 

национально-

культурные 

особенности 

искусства 

различных стран; 

Уметь: определять 

принадлежность 

произведения 

искусства к 

исторической эпохе; 

атрибутировать 

произведения 

искусства, 

определить 
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стилевую 

принадлежность и 

страну 

происхождения; 

критически 

осмысливать и 

анализировать 

произведения 

искусства; 

 ПК-1 
Способен к 
внутреннему 

художественному 

постижению 
сущности 

хореографического 

произведения и его 
воплощению в 

движении, 

хореографическом 

тексте, жесте, 
ритме, динамике 

ПК-1.1 Знать тенденции развития 

хореографического искусства в 
современном мире 

ПК-1.2 Уметь воплощать в 

движении, хореографическом тексте, 

жесте, ритме, динамике сущность 
хореографического произведения 

ПК-1.3 Владеть методами 

постижения исполнительских 
особенностей хореографического 

произведения 

Знать: 

Современные 

достижения и 

тенденции в области 

искусства 

классической 

хореографии 

 

Уметь: 

Передавать в 

движении сущность 

хореографического 

произведения 

 ПК-2 
Способность 

демонстрировать 
необходимую 

технику 

исполнения 

хореографии, 
индивидуальную 

художественную 

интонацию, 
исполнительский 

стиль 

ПК-2.1 Знать особенности 
исполнения хореографических 

текстов разных уровней сложности 

ПК-2.2 Уметь демонстрировать 
посредством собственного 

исполнения хореографического 

произведения свои возможности, 
исправлять технические и стилевые 

ошибки исполнения в процессе 

работы над поручаемыми партиями 

ПК-2.3 Владеть собственным 
исполнительским подходом к 

хореографии разных жанров 

 

Знать: 

Теорию и методику 

исполнения 

классического 

балетного экзерсиса 

Уметь: 

демонстрировать 

посредством 

собственного 

техничного 

исполнения 

художественный 

образ 

хореографического 

произведения 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

 

Очно-заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
48 24 24   

Лекционные занятия 32 16 16   

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 16 8 8   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа  -- --   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 78 39 39   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации 
 Зачет 

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Зарождение 

русского балета и 

балетного театра в 

Европе 

32 20 12 8  4  
 

  

 

Тема 1.1. Истоки русского 

балета. Русский народный 

танец. Скоморохи – первые 
исполнители 

профессионалы 

 

8 5 3 2  1  
 

  

 

Тема 1.2. Проникновение в 

Россию зарубежного 

бального и сценического 

танца. Начало 
формирования русского 

балета 

 

8 5 3 2  1  
 

  

 

Тема 1.3. Создание 
французской академии 

танца. Действенные балеты 

8 5 3 2  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

в театрах Англии, Австрии, 

Италии 
 

Тема 1.4. Жан Жорж Новер 

реформатор балета эпохи 

просвещения. Балетный 
театр эпохи романтизма. 

 

8 5 3 2  1     

 

Раздел 2. Русский 

балетный театр первой 

половины 19 века. 

 

31 19 12 8  4  
 

  

 

Тема 2.1. Патриотический 
балет периода 

отечественной войны 1812 

года. 

 

8 5 3 2  1  
 

  

 

Тема 2.2. Возникновение 

русской национальной 

школы классического танца 
 

8 5 3 2  1  
 

  

 

Тема 2.3. Ранний 

романтический балет 30-х 

годов 19 века 
 

8 5 3 2  1     

 

Тема 2.4. Возникновение 

реалистически х тенденций 

в русском балете. 
 

7 4 3 2  1     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 3. Русский 

балетный театр II 

половины 19 века. 

Балетный театр 

советского периода 

 

40 25 15 10  5     

 

Тема 3.1. Творчество 8 5 3 2  1      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Артура СенЛеона. 

Творчество Мариуса 
Петипа 

 

Тема 3.2. Возникновение 

симфонического балета в 
России. Творчество Льва 

Иванова 

8 5 3 2  1     

 

Тема 3.3. 

Экспериментальные 
спектакли первых лет 

советской власти. 

Балеты классического 
наследия 

 

8 5 3 2  1     

 

Тема 3.4. 

Хореографическое 
образование. 

Исполнительское 

искусство.  
 

8 5 3 2  1     

 

Тема 3.5. Ансамбли 

народного танца-новый 

жанр советской 
хореографии. 

 

8 5 3 2  1     

 

Раздел 4. Мировой 

балетный театр середины, 

конца 20 –го века 

 

23 14 9 6  3     

 

Тема 4.1. Балетный театр 
Франции новейшего 

времени  

8 5 3 2  1     
 

Тема 4.2. Балетный театр 

Америки второй половины 
20- го века 

 

8 5 3 2  1     

 

Тема 4.3. Балетный театр в 
Росси во второй половине 

20-го века 

 

7 4 3 2  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 144 78 48 32  16  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1 

РАЗДЕЛ 1. Зарождение русского балета и балетного театра в Европе 

Тема 1.1. Истоки русского балета. Русский народный танец. Скоморохи – первые 

исполнители профессионалы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Народное танцевальное искусство. Танец в древнерусских обрядах и играх. Связь песни и 

танца. Пляски- игры и обрядные пляски русского народа; их связь с трудовыми процессами. 

Охотничьи пляски, культовые пляски, магическое значение хоровода как пляски, посвященной 

богу солнца –Яриле. Проводы Масленицы. Семик. Святки. Военные пляски. Введение 

христианства и борьба церкви с древними плясками, играми, игрищами и хороводами. 

Семейно-бытовые обряды. Театрализация свадебного обряда. 

Появление первых русских исполнителей- профессионалов- скоморохов. Синтетичность и 

сатиричность искусства скоморохов. Постепенная специализация по жанрам скоморохов. 

Представители танцевального жанра «плясуны» и их исполнительское мастерство. 

Совершенствование техники народного танца. Образование бродячих групп- «ватаг». Связь 

скоморохов с массами, участие в жизни народа. Деление скоморохов на оседлых и бродячих. 

Танцевальное представление скоморохов «позорища» в Киевской Руси. Борьба церкви и 

государства с бродячим скоморошеством. Сатиричность жанра, подрывающего авторитет 

церковной и светской знати, деятельное участие в народном восстании. Значение искусства 

скоморохов в обогащении русской народной пляски. 

 

Тема 1.2. Проникновение в Россию зарубежного бального и сценического танца. 

Начало формирования русского балета 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 11 

Рост общения Московского государства с зарубежными странами в 16-17 веках. 

Дворцовый театр Алексея Михайловича (1672г.). Роль Шляхетного корпуса в становлении 

русского балета. Первые балеты, исполненные при дворе силами кадет. Приезд в Россию 

итальянской оперно- балетной труппы (1735г.). Учреждение в Петербурге хореографического 

училища «Ее Величества танцевальной школы»(1737г.). Представители широких народных 

масс – основоположники русской школы в балете. Стилизация русского народного танца. 

Первые русские выдающиеся артисты балета- Сергеева, Тимофеева, Нестеров. 

Назначение И.И. Вальберха руководителем балета в Петербурге (1766-1819гг). 

Исполнительская, балетмейстерская и педагогическая деятельность И.И. Вальберха. Балет 

«Новый Вертер» (1799г.). Сотрудничество Вальберха с русскими композиторами. Приезд в 

Россию балетмейстера Ш. Дедло(1767-1837гг.). «Анакреонтические» балеты на античные 

сюжеты. Совершенство формы его постановок и их развлекательный характер. Творчество Е. И. 

Колосовой (1780-1869гг)-выдающейся исполнительницы русских народных танцев. 

Крепостные балеты; театр Шереметьева в Кускове, театр Шаховского в Нижнем Новгороде. 

 

Тема 1.3. Создание французской академии танца. Действенные балеты в театрах 

Англии, Австрии, Италии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1661г. - образование Французской Академии танца. Пьер Бошан-первый директор 

Французской Академии танца. Описание основных положений рук и позиций ног в 

сценическом танце. Издание первых учебников танца. Менуэт - основа классического танца 

Творчество Джона Уивера в английском балетном театре. Полемика Д.Уивера и Д. Рича в 

творчестве. Балет Уивера «Любовные похождения Марса и Венеры». Творчество 

Ф.Гильфердинга в Австрии. Творчество Гаспаро Анджиолини в Италии. Приезд Анджиолини в 

Петербург. Первый балет на тему из истории России «Семира». Панегирические балеты 

Анджиолини. 

 

Тема 1.4. Жан Жорж Новер реформатор балета эпохи просвещения. Балетный театр 

эпохи романтизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Утверждение балета как самостоятельного жанра. Полемика Анджиолини и Новера в 

печати за первенство в определении действенного балета. Книга «Письма о танце и балетах», 

определившая эстетические законы хореографического искусства. Тема 4. Балетный театр 

эпохи романтизма. 

Творчество Филиппа Тальони. Балет «Сильфида» (1832г). Мария Тальони- первая 

танцовщица романтического балета. Творчество Жюля Перро. Создание балета «Жизель». 

Авторы- создатели: Теофиль Готье, Адольф Адан, Сен-Жорж , Жюль Перро, Коралли. Первые 

исполнители: Карлотта Гризи, Люстен Петипа, Дю Милатр. Балеты Перро «Венгерская 

хижина», «Кавказская пленница». Бессюжетные балеты Перро: «Па Декатр», «Стихии», 

«Времена года». Исполнительницы романтического балета: Фанни Эльслер, Люсиль Гран, 

Фанни Черрито, Карлотта Гризи. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практических занятий: Истоки русского балета. Русский народный танец. 

Скоморохи – первые исполнители профессионалы 
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Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Народное танцевальное искусство.  

2) Танец в древнерусских обрядах и играх. Связь песни и танца.  

3) Пляски- игры и обрядные пляски русского народа; их связь с трудовыми 

процессами.  

4) Охотничьи пляски, культовые пляски, магическое значение хоровода как пляски, 

посвященной богу солнца –Яриле.  

5) Проводы Масленицы. Семик. Святки. Военные пляски.  

6) Введение христианства и борьба церкви с древними плясками, играми, игрищами 

и хороводами.  

7) Семейно-бытовые обряды.  

8) Театрализация свадебного обряда. 

9) Появление первых русских исполнителей- профессионалов- скоморохов. 

Синтетичность и сатиричность искусства скоморохов.  

10) Постепенная специализация по жанрам скоморохов. Представители 

танцевального жанра «плясуны» и их исполнительское мастерство.  

11) Совершенствование техники народного танца. Образование бродячих групп- 

«ватаг».  

12) Связь скоморохов с массами, участие в жизни народа. Деление скоморохов на 

оседлых и бродячих.  

13) Танцевальное представление скоморохов «позорища» в Киевской Руси. Борьба 

церкви и государства с бродячим скоморошеством.  

14) Сатиричность жанра, подрывающего авторитет церковной и светской знати, 

деятельное участие в народном восстании.  

15) Значение искусства скоморохов в обогащении русской народной пляски. 

 

 

Тема практических занятий: Проникновение в Россию зарубежного бального и 

сценического танца. Начало формирования русского балета 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Рост общения Московского государства с зарубежными странами в 16-17 веках. 

Дворцовый театр Алексея Михайловича (1672 г.). 

2)  Роль Шляхетного корпуса в становлении русского балета. Первые балеты, 

исполненные при дворе силами кадет.  

3) Учреждение в Петербурге хореографического училища «Ее Величества 

танцевальной школы»(1737г.).  

4) Представители широких народных масс – основоположники русской школы в 

балете. Стилизация русского народного танца.  

5) Первые русские выдающиеся артисты балета- Сергеева, Тимофеева, Нестеров. 

6) Назначение И.И. Вальберха руководителем балета в Петербурге (1766-1819гг). 

7) Исполнительская, балетмейстерская и педагогическая деятельность И.И. 

Вальберха. 

8) Балет «Новый Вертер» (1799г.).  

9) Сотрудничество Вальберха с русскими композиторами.  
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10) «Анакреонтические» балеты на античные сюжеты.  

11) Творчество Е. И. Колосовой (1780-1869гг)-выдающейся исполнительницы 

русских народных танцев.  

12) Крепостные балеты; театр Шереметьева в Кускове, театр Шаховского в Нижнем 

Новгороде. 

 

Тема практических занятий: Жан Жорж Новер реформатор балета эпохи 

просвещения. Балетный театр эпохи романтизма. 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Утверждение балета как самостоятельного жанра.  

2) Полемика Анджиолини и Новера в печати за первенство в определении 

действенного балета.  

3) Книга «Письма о танце и балетах», определившая эстетические законы 

хореографического искусства.  

4) Балетный театр эпохи романтизма. 

5) Творчество Филиппа Тальони.  

6) Балет «Сильфида» (1832г).  

7) Мария Тальони- первая танцовщица романтического балета.  

8) Творчество Жюля Перро.  

9) Создание балета «Жизель». Авторы- создатели: Теофиль Готье, Адольф Адан, 

Сен-Жорж , Жюль Перро, Коралли. Первые исполнители: Карлотта Гризи, Люстен Петипа, Дю 

Милатр.  

10) Балеты Перро «Венгерская хижина», «Кавказская пленница».  

11) Бессюжетные балеты Перро: «Па Декатр», «Стихии», «Времена года».  

12) Исполнительницы романтического балета: Фанни Эльслер, Люсиль Гран, Фанни 

Черрито, Карлотта Гризи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Русский балетный театр первой половины 19 века. 

Тема 2.1. Патриотический балет периода отечественной войны 1812 года. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Постановка патриотических дивертисментов и балетов – миниатюр. Роль русского 

народного танца в этих спектаклях. Исполнительское мастерство надежды Колосовой. 

Народность московских патриотических дивертисментов. 

 

Тема 2.2. Возникновение русской национальной школы классического танца 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Второй приезд Дидло в Петербург (1815г.). Сближение Дидло с передовыми деятелями 

русской культуры. Дидло и Пушкин. Появление русской школы классического танца, 

национальное самоопределение русского балета. Балетмейстерская деятельность Адама 

Глушковского. Балет «Руслан и Людмила» (1821г). Балет Дидло «Черная шаль»(1831г). Нова 

сценическая форма русской народной пляски и изменение костюма. Развитие публичных 



 14 

балетных театров в России. Самостоятельность репертуара. Антреприза Штейна на Украине. 

Балет Юсупова в Москве. 

 

Тема 2.3. Ранний романтический балет 30-х годов 19 века 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Приезд Филиппа Тальони в Петербург. Перенос европейского репертуара на русскую 

сцену. Влияние исполнительского мастерства Марии Тальони на творчество русских балерин. 

Приезд Жюля Перро в Россию. Сценическая судьба балета «Жизель» на русской сцене. 

Концепции балета «Жизель» (романтическая, пантеистическая, гуманистическая, 

урбанистическая). 

 

Тема 2.4. Возникновение реалистически х тенденций в русском балете. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Балет Ж.Перро «Эсмеральда». Ф.Эльслер (1810-1884гг)- лучшая воплотительница образов 

в балетах Перро, ее исполнение народных танцев, демократичность ее творчества. Балет 

Доберваля «Тщетная предосторожность», его сценическая судьба. Участие Эльслер в 

драматических спектаклях Малого театра. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Патриотический балет периода отечественной войны 

1812 года. 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Постановка патриотических дивертисментов и балетов – миниатюр.  

2) Роль русского народного танца в этих спектаклях.  

3) Исполнительское мастерство надежды Колосовой.  

4) Народность московских патриотических дивертисментов. 

 

Тема практического занятия: Возникновение русской национальной школы 

классического танца 

Форма практического занятия:  

Вопросы к семинару: 

1) Второй приезд Дидло в Петербург (1815г.).  

2) Дидло и Пушкин.  

3) Появление русской школы классического танца, национальное самоопределение 

русского балета.  

4) Балетмейстерская деятельность Адама Глушковского. Балет «Руслан и Людмила» 

(1821г).  

5) Балет Дидло «Черная шаль»(1831г).  

6) Новая сценическая форма русской народной пляски и изменение костюма.  

7) Развитие публичных балетных театров в России.  

8) Самостоятельность репертуара. Антреприза Штейна на Украине.  

9) Балет Юсупова в Москве. 

 

Тема практического занятия: Ранний романтический балет 30-х годов 19 века 
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Форма практического занятия:  

Вопросы к семинару: 

1) Приезд Филиппа Тальони в Петербург.  

2) Перенос европейского репертуара на русскую сцену.  

3) Влияние исполнительского мастерства Марии Тальони на творчество русских 

балерин. Приезд Жюля Перро в Россию. 

4)  Сценическая судьба балета «Жизель» на русской сцене.  

5) Концепции балета «Жизель» (романтическая, пантеистическая, гуманистическая, 

урбанистическая). 

 

Тема практического занятия: Возникновение реалистически х тенденций в русском 

балете Форма практического занятия: семинару 

Вопросы к семинару: 

1) Балет Ж.Перро «Эсмеральда».  

2) Ф.Эльслер (1810-1884гг)- лучшая воплотительница образов в балетах Перро, ее 

исполнение народных танцев, демократичность ее творчества.  

3) Балет Доберваля «Тщетная предосторожность», его сценическая судьба.  

4) Участие Эльслер в драматических спектаклях Малого театра. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

МОДУЛЬ 2 

РАЗДЕЛ 3. Русский балетный театр II половины 19 века. Балетный театр советского 

периода 

Тема 3.1. Творчество Артура Сен Леона. Творчество Мариуса Петипа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Балет Сен-Леона «Конек-Горбунок». Развлекательность балетов Сен-Леона. Сен-Леон – 

мастер классической вариации. Балет на музыку Делиба «Сильвия». 

Приезд Мариуса Петипа в Петербург. Постановка балета «Баядерка». Создание будущей 

схемы многоактного классического спектакля. Постановка балета «Спящая красавица». 

Значение Петра Ильича Чайковского на развитие симфонизма в русском балете. Сценическая 

судьба балета «Лебединое озеро». Исполнительское мастерство в балетах Петипа (Пьерина 

Леньяни, Энрико Чекетти, Карлотта Брианца, Павел Герд). 

 

Тема 3.2. Возникновение симфонического балета в России. Творчество Льва Иванова 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возникновение симфонического балета в России. Творчество Льва Иванова Постановка 

Ивановым II и IV актов балета «Лебединое озеро» - истинный образец симфонизма в балетном 

театре. Постановка Л.Ивановым балета «Щелкунчик». Опыты симфонизма в народно-

сценическом танце: «Венгерская рапсодия » Листа, «Половецкие пляски» из оперы Бородина 

«Князь Игорь». 

 

 



 16 

Тема 3.3. Экспериментальные спектакли первых лет советской власти. Балеты 

классического наследия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Постановка Федора Лопухова танц – симфонии «Величие мироздания» на музыку 

Бетховина (1923г). Постановки Касьяна Голейзовского в театре «Летучая мышь» и в 

«Камерном балете». Работа Голейзовского в Большом театре: «Теолинда» Шуберта, «Иосиф 

Прекрасный» Василенко. Организация группы «Молодой балет» в Петрограде 

Постановка Горским балета «Шелкунчик» (1919г). Две редакции балета «Лебединое 

озеро» (1920, 1922гг). Начало балетмейстерской деятельности В.Д. Тихомирова. 

Восстановление балета «Спящая красавица». Новое прочтение Тихомировы балете 

«Эсмиральда». Роль Ф.Лопухова сохранение шедевров классической хореографии. 

Возобновление на сцене Государственного академического театра оперы и балета Спектаклей 

Мариуса Петипа: «Раймонда» (1922г), «Спящая красавица» (1923); А.Горского: «Конек-

Горбунок»(1922г), «Дон-Кихот»(1923г); М.Фокина «Павильон Армиды»(1923г) 

 

Тема 3.4. Хореографическое образование. Исполнительское искусство.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ленинградское хореографическое училище в первые годы советской власти. Создание 

методики преподавания классического танца А.Я. Вагановой. Педагогическая деятельность М. 

Романовой, Е. Снетковой. Создание методики народно-сценического танца. Педагогическое 

мастерство В. Пономарева, А. Ширяева, В.Лопухова. Деятельность хореографического 

отделения Театрального техникума имени А.В. Луначарского. 

Выдающиеся ученицы А. Вагановой: Г.Уланова, Т.Вечеслова, М.Семенова, О. Мунгалова, 

Н.Анисимова, О.Иордан, Н. Стуколкина. Формирование мужского стиля в классическом танце. 

Исполнительское мастерство: А.Ермолаев, А.Мессерер, К.Сергеев, Ю.Жданов, В.Чабукиани и 

другие. 

 

Тема 3.5. Ансамбли народного танца-новый жанр советской хореографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация в 1937 г. ансамбля народного танца И. Моисеева. Ансамбля народного танца 

УССР под руководством П. Вирского. Ансамбля народного танца Грузии под руководством 

И.Сухишвили и Н. Рамишвили, ансамбли «Жок», «Лезгинка» и другие. Включение 

танцевальной группы в состав Государственного хора имени М.Пятницкого под руководством 

Т. Устиновой(1938г.). Н.Надеждина- организатор и художественный руководитель ансамбля 

«Березка»(1948г). Организация при ЦДКА в 1927 году ансамбля, реорганизованного в 1935 

году в Центральный ансамбль песни и пляски Красной Армии 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Творчество Артура Сен Леона. Творчество Мариуса 

Петипа 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Балет Сен-Леона «Конек-Горбунок».  

2) Балет на музыку Делиба «Сильвия». 

3) Приезд Мариуса Петипа в Петербург. Постановка балета «Баядерка».  
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4) Создание будущей схемы многоактного классического спектакля.  

5) Постановка балета «Спящая красавица».  

6) Значение Петра Ильича Чайковского на развитие симфонизма в русском балете.  

7) Сценическая судьба балета «Лебединое озеро».  

8) Исполнительское мастерство в балетах Петипа (Пьерина Леньяни, Энрико 

Чекетти, Карлотта Брианца, Павел Герд). 

 

Тема практического занятия: Возникновение симфонического балета в России. 

Творчество Льва Иванова 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Возникновение симфонического балета в России.  

2) Творчество Льва Иванова Постановка Ивановым II и IV актов балета «Лебединое 

озеро» - истинный образец симфонизма в балетном театре.  

3) Постановка Л.Ивановым балета «Щелкунчик».  

4) Опыты симфонизма в народно-сценическом танце: «Венгерская рапсодия» Листа, 

«Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь». 

 

Тема практического занятия: Хореографическое образование. Исполнительское 

искусство.  

Форма практического занятия: семинар 

1) Ленинградское хореографическое училище в первые годы советской власти.  

2) Создание методики преподавания классического танца А.Я. Вагановой.  

3) Педагогическая деятельность М. Романовой, Е. Снетковой. Создание методики 

народно-сценического танца.  

4) Педагогическое мастерство В. Пономарева, А. Ширяева, В.Лопухова.  

5) Деятельность хореографического отделения Театрального техникума имени А.В. 

Луначарского. 

6) Выдающиеся ученицы А. Вагановой: Г.Уланова, Т.Вечеслова, М.Семенова, О. 

Мунгалова, Н.Анисимова, О.Иордан, Н. Стуколкина.  

7) Формирование мужского стиля в классическом танце.  

8) Исполнительское мастерство: А.Ермолаев, А.Мессерер, К.Сергеев, Ю.Жданов, 

В.Чабукиани и другие. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Мировой балетный театр середины, конца 20 –го века 

Тема 4.1. Балетный театр Франции новейшего времени 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние и «Русских сезонов» на развитие балетного театра Франции новейшего времени. 

Балетмейстерская и исполнительская деятельность Сержа Лифаря. Творчество Ролана Пети. 

Балет «Собор Парижской Богоматери». Творчество Мориса Бежара. Балеты: «Весна 

священная», «9-я симфония », «Петрушка», «Ромео и Джульетта», «Айседора». Творчество 

Пьера Лакотта в восстановлении партитур и хореографического текста старинных балетов 
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Тема 4.2. Балетный театр Америки второй половины 20- го века 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние на формирование творческого метода Баланчина традиции русского балета 19 

века. Джордж Баланчин и балетный театр США 20 столетия. Ведущие балетмейстеры и 

исполнители танца модерн: Рут Сен-Дени, Дорис Хемфри, Хосе Лимон, Алвин Эйли, Пол 

Тейлор, Марта Грехэм. 

 

Тема 4.3. Балетный театр в Росси во второй половине 20-го века 

Видные балетмейстеры второй половина 20-го века в России. Творчество Ю. 

Григоровича, К. Боярчикова, О.Виноградова, И.Чернышова, Б.Эйфмана, Е.Панфилова, 

Л.Лебедева, С. Воскресенской и др. Исполнительское искусство выдающихся артистов 

русского балетного театра второй половины 20-го века. (М.Плисецкая, Р.Стручкова, 

Е.Максимова, Н.Бессмертнова, М.Лиепа, В.Васильев, М.Лавровский, Р.Нуриев, М.Барышников, 

Н. Макарова, Ю.Соловьев, А.Годунов и др.). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Балетный театр Франции новейшего времени 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Влияние и «Русских сезонов» на развитие балетного театра Франции новейшего 

времени.  

2) Балетмейстерская и исполнительская деятельность Сержа Лифаря.  

3) Творчество Ролана Пети.  

4) Балет «Собор Парижской Богоматери». 

5)  Творчество Мориса Бежара. Балеты: «Весна священная», «9-я симфония », 

«Петрушка», «Ромео и Джульетта», «Айседора».  

6) Творчество Пьера Лакотта в восстановлении партитур и хореографического 

текста старинных балетов 

 

Тема практического занятия: Балетный театр Америки второй половины 20- го века 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Влияние на формирование творческого метода Баланчина традиции русского 

балета 19 века.  

2) Джордж Баланчин и балетный театр США 20 столетия.  

3) Ведущие балетмейстеры и исполнители танца модерн: Рут Сен-Дени, Дорис 

Хемфри, Хосе Лимон, Алвин Эйли, Пол Тейлор, Марта Грехэм. 

 

Тема практического занятия: Балетный театр в Росси во второй половине 20-го века 

Форма практического занятия: семинар 

Вопросы к семинару: 

1) Видные балетмейстеры второй половина 20-го века в России.  

2) Творчество Ю. Григоровича, К. Боярчикова, О.Виноградова, И.Чернышова, 

Б.Эйфмана, Е.Панфилова, Л.Лебедева, С. Воскресенской и др.  
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3) Исполнительское искусство выдающихся артистов русского балетного театра 

второй половины 20-го века. (М.Плисецкая, Р.Стручкова, Е.Максимова, Н.Бессмертнова, 

М.Лиепа, В.Васильев, М.Лавровский, Р.Нуриев, М.Барышников, Н. Макарова, Ю.Соловьев, 

А.Годунов и др.). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Раздел 1. Зарождение 
русского балета и 

балетного театра в 
Европе 

10 Изучение и анализ видеозаписей 

хореографических спектаклей, концертов; 

архивных видео-материалов 

10 Самостоятельное изучение темы 

Раздел 2. Русский 

балетный театр первой 
половины 19 века. 

10 Самостоятельное изучение темы 

9 Изучение и анализ видеозаписей 

хореографических спектаклей, концертов; 

архивных видео-материалов 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 3. Русский 

балетный театр II 
половины 19 века. 

Балетный театр 
советского периода 

10 Самостоятельное изучение темы 

10 Изучение и анализ видеозаписей 

хореографических спектаклей, концертов; 

архивных видео-материалов 

Раздел 4. Мировой 
балетный театр 

середины, конца 20–го 
века 

10 Самостоятельное изучение темы 

9 Изучение и анализ видеозаписей 

хореографических спектаклей, концертов; 

архивных видео-материалов 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

78  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к дисциплине (Модулю) 

 

 По заданию преподавателя студент выполняет следующие виды работ:  

- работы с видеоматериалами, тематическои ̆литературои;̆  

- самоанализа исполнения по видеоматериалам;  

- анализа материала хореографической партии, роли в балетном спектакле, концертном номере; 

- работы с литературными, историческими и художественными источниками над созданием 

сценического образа; 

- работы с музыкальным материалом (мышление музыкальными образами), направленной на 

комплексное восприятие всей музыкальнои ̆ткани; 

- разучивания и запоминания хореографического текста; 

- следует уделять внимание правильному восприятию характера и манеры исполнения 

движении,̆ чтобы в дальнейшем легко, без напряжения передавать характер и настроение танца. 

- принимать участие в обсуждении вопросов творческо-производственнои ̆деятельности.  

 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

1. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 г.; 

«Студия 48 часов», 1996 г.  

2. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия «Ленфильм», 

1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

3. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

4. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

5. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

6. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

7. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-4 

 

Основная литература 

1) Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для 

вузов / А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/542285 (дата обращения: 12.02.2024). 

2) Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

3) Пасютинская, В. М. Путешествие в мир танца : учебное пособие : [12+] / 

В. М. Пасютинская ; Российская академия театрального искусства. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2011. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926 (дата обращения: 13.05.2024). – 

ISBN 978-5-91419-318-5. – Текст : электронный. 

 

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, 2024. — 

115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543714 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

2) Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/542372 (дата обращения: 12.02.2024). 

3) Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для 

вузов / А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/542285 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926
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шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (хореографический 

практикум, показ собственных хореографических сочинений, проведение разработанного урока 

классической хореографии) 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой и  по 

системе зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Зарождение 

русского 

балета и 

балетного 

театра в 

Европе 

ОПК-1, 

ПК-1, ПК-

2 

Устный 

опрос 

1) Народное танцевальное искусство.  

2) Танец в древнерусских обрядах и играх. Связь песни и танца.  

3) Пляски- игры и обрядные пляски русского народа; их связь с 

трудовыми процессами.  

4) Охотничьи пляски, культовые пляски, магическое значение хоровода 

как пляски, посвященной богу солнца –Яриле.  

5) Проводы Масленицы. Семик. Святки. Военные пляски.  

6) Введение христианства и борьба церкви с древними плясками, играми, 

игрищами и хороводами.  

7) Семейно-бытовые обряды.  

8) Театрализация свадебного обряда. 

9) Появление первых русских исполнителей- профессионалов- 

скоморохов. Синтетичность и сатиричность искусства скоморохов.  

10) Постепенная специализация по жанрам скоморохов. Представители 

танцевального жанра «плясуны» и их исполнительское мастерство.  

11) Совершенствование техники народного танца. Образование бродячих 

групп- «ватаг».  

12) Связь скоморохов с массами, участие в жизни народа. Деление 

скоморохов на оседлых и бродячих.  

13) Танцевальное представление скоморохов «позорища» в Киевской Руси. 

Борьба церкви и государства с бродячим скоморошеством.  
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14) Сатиричность жанра, подрывающего авторитет церковной и светской 

знати, деятельное участие в народном восстании.  

15) Значение искусства скоморохов в обогащении русской народной 

пляски. 

13) Рост общения Московского государства с зарубежными странами в 16-

17 веках. Дворцовый театр Алексея Михайловича (1672 г.). 

14)  Роль Шляхетного корпуса в становлении русского балета. Первые 

балеты, исполненные при дворе силами кадет.  

15) Учреждение в Петербурге хореографического училища «Ее Величества 

танцевальной школы»(1737г.).  

16) Представители широких народных масс – основоположники русской 

школы в балете. Стилизация русского народного танца.  

17) Первые русские выдающиеся артисты балета- Сергеева, Тимофеева, 

Нестеров. 

18) Назначение И.И. Вальберха руководителем балета в Петербурге (1766-

1819гг). 

19) Исполнительская, балетмейстерская и педагогическая деятельность 

И.И. Вальберха. 

20) Балет «Новый Вертер» (1799г.).  

21) Сотрудничество Вальберха с русскими композиторами.  

22) «Анакреонтические» балеты на античные сюжеты.  

23) Творчество Е. И. Колосовой (1780-1869гг)-выдающейся 

исполнительницы русских народных танцев.  

24) Крепостные балеты; театр Шереметьева в Кускове, театр Шаховского в 

Нижнем Новгороде. 

25) Утверждение балета как самостоятельного жанра.  

26) Полемика Анджиолини и Новера в печати за первенство в определении 

действенного балета.  

27) Книга «Письма о танце и балетах», определившая эстетические законы 
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хореографического искусства.  

28) Балетный театр эпохи романтизма. 

29) Творчество Филиппа Тальони.  

30) Балет «Сильфида» (1832г).  

31) Мария Тальони- первая танцовщица романтического балета.  

32) Творчество Жюля Перро.  

33) Создание балета «Жизель». Авторы- создатели: Теофиль Готье, 

Адольф Адан, Сен-Жорж, Жюль Перро, Коралли. Первые исполнители: Карлотта 

Гризи, Люстен Петипа, Дю Милатр.  

34) Балеты Перро «Венгерская хижина», «Кавказская пленница».  

35) Бессюжетные балеты Перро: «Па Декатр», «Стихии», «Времена года».  

36) Исполнительницы романтического балета: Фанни Эльслер, Люсиль 

Гран, Фанни Черрито, Карлотта Гризи. 

 

2. 
 

Раздел 2. 

Русский 

балетный театр 

первой 

половины 

19 века. 

 

ОПК-1, 

ПК-1, ПК-

2 

Устный 

опрос 

1) Постановка патриотических дивертисментов и балетов – миниатюр.  

2) Роль русского народного танца в этих спектаклях.  

3) Исполнительское мастерство надежды Колосовой.  

4) Народность московских патриотических дивертисментов. 

5) Дидло и Пушкин.  

6) Появление русской школы классического танца, национальное самоопределение 

русского балета.  

7) Балетмейстерская деятельность Адама Глушковского. Балет «Руслан и 

Людмила» (1821г).  

8) Балет Дидло «Черная шаль»(1831г).  

9) Новая сценическая форма русской народной пляски и изменение костюма.  

10) Развитие публичных балетных театров в России.  

11) Самостоятельность репертуара. Антреприза Штейна на Украине.  

12) Балет Юсупова в Москве. 

13) Приезд Филиппа Тальони в Петербург.  
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14) Перенос европейского репертуара на русскую сцену.  

15) Влияние исполнительского мастерства Марии Тальони на творчество русских 

балерин. Приезд Жюля Перро в Россию. 

16) Сценическая судьба балета «Жизель» на русской сцене.  

17) Концепции балета «Жизель» (романтическая, пантеистическая, 

гуманистическая, урбанистическая). 

18) Балет Ж.Перро «Эсмеральда».  

19) Ф.Эльслер (1810-1884гг)- лучшая воплотительница образов в балетах Перро, ее 

исполнение народных танцев, демократичность ее творчества.  

20) Балет Доберваля «Тщетная предосторожность», его сценическая судьба.  

21) Участие Эльслер в драматических спектаклях Малого театра. 

 

3. 
Раздел 3. 

Русский 

балетный театр 

II половины 19 

века. Балетный 

театр 

советского 

периода 

 

ОПК-1, 

ПК-1, ПК-

2 

Устный 

опрос 

1) Балет Сен-Леона «Конек-Горбунок».  

2) Балет на музыку Делиба «Сильвия». 

3) Приезд Мариуса Петипа в Петербург. Постановка балета «Баядерка».  

4) Создание будущей схемы многоактного классического спектакля.  

5) Постановка балета «Спящая красавица».  

6) Значение Петра Ильича Чайковского на развитие симфонизма в русском балете.  

7) Сценическая судьба балета «Лебединое озеро».  

8) Исполнительское мастерство в балетах Петипа (Пьерина Леньяни, Энрико 

Чекетти, Карлотта Брианца, Павел Герд). 

9) Возникновение симфонического балета в России.  

10) Творчество Льва Иванова Постановка Ивановым II и IV актов балета 

«Лебединое озеро» - истинный образец симфонизма в балетном театре.  

11) Постановка Л.Ивановым балета «Щелкунчик».  

12) Опыты симфонизма в народно-сценическом танце: «Венгерская рапсодия» 

Листа, «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь». 

13) Ленинградское хореографическое училище в первые годы советской власти.  

14) Создание методики преподавания классического танца А.Я. Вагановой.  
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15) Педагогическая деятельность М. Романовой, Е. Снетковой. Создание методики 

народно-сценического танца.  

16) Педагогическое мастерство В. Пономарева, А. Ширяева, В.Лопухова.  

17) Деятельность хореографического отделения Театрального техникума имени А.В. 

Луначарского. 

18) Выдающиеся ученицы А. Вагановой: Г.Уланова, Т.Вечеслова, М.Семенова, О. 

Мунгалова, Н.Анисимова, О.Иордан, Н. Стуколкина.  

19) Формирование мужского стиля в классическом танце.  

20) Исполнительское мастерство: А.Ермолаев, А.Мессерер, К.Сергеев, Ю.Жданов, 

В.Чабукиани и другие. 

 

4. 
Раздел 4. 

Мировой 

балетный театр 

середины, 

конца 20 –го 

века 

 

ОПК-1, 

ПК-1, ПК-

2 

Устный 

опрос 

1) Влияние и «Русских сезонов» на развитие балетного театра Франции 

новейшего времени.  

2) Балетмейстерская и исполнительская деятельность Сержа Лифаря.  

3) Творчество Ролана Пети.  

4) Балет «Собор Парижской Богоматери». 

5)  Творчество Мориса Бежара. Балеты: «Весна священная», «9-я симфония », 

«Петрушка», «Ромео и Джульетта», «Айседора».  

6) Творчество Пьера Лакотта в восстановлении партитур и хореографического 

текста старинных балетов 

7) Влияние на формирование творческого метода Баланчина традиции 

русского балета 19 века.  

8) Джордж Баланчин и балетный театр США 20 столетия.  

9) Ведущие балетмейстеры и исполнители танца модерн: Рут Сен-Дени, Дорис 

Хемфри, Хосе Лимон, Алвин Эйли, Пол Тейлор, Марта Грехэм. 

10) Видные балетмейстеры второй половина 20-го века в России.  

11) Творчество Ю. Григоровича, К. Боярчикова, О.Виноградова, И.Чернышова, 

Б.Эйфмана, Е.Панфилова, Л.Лебедева, С. Воскресенской и др.  

12) Исполнительское искусство выдающихся артистов русского балетного 
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театра второй половины 20-го века. (М.Плисецкая, Р.Стручкова, 

Е.Максимова, Н.Бессмертнова, М.Лиепа, В.Васильев, М.Лавровский, 

Р.Нуриев, М.Барышников, Н. Макарова, Ю.Соловьев, А.Годунов и др.). 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

 ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2 

1. Балет как вид искусства.  

2. Взаимосвязь и взаимовлияние искусства хореографии с 

другими видами искусства.  

3.  Ансамбли народного танца как особый жанр советской 

хореографии. 

4. Хореографическая культура Древнего Египта. 

5. Танец в древнерусских обрядах и играх. Связь песни и 

танца.  

6. Майя Плисецкая.  

7. Народное танцевальное искусство Древней Греции.  

8. Великие Дионисии.  

9. «Русские сезоны» в Париже. Влияние русского балета на 

развитие мирового хореографического искусства. 

10.  Хореографическая культура Древнего Рима. Танцы 

сценические, светские, религиозные.  

11.  Пантомимы. Пиррики. Гистрионы. Триумфальные 

шествия, погребальные пляски.  

12. Балеты С.Прокофьева-«Ромео и Джульетта», «Золушка», 

«Каменный цветок».  

13. Раннее средневековье. Крестьянские игры, обряды, 

празднества. Весенние песни и игры. Светский 

средневековый театр. Светские бытовые танцы Бранли. 

14.  Балетные спектакли начала XX века. Творчество 

Б.Эйфмана, новые балетные пути В.Гордеева, 

Н.Касаткиной и В.Василева, А.Петрова.  

15.  Хореографическая культура Италии эпохи Возрождения. 

Ренессанс XIV века.  

16. Театральный танец. Бытовой танец. Первые учителя танца. 

Комедия дел арте. 

17.  Х.Иогансон и Э.Чекетти. Особенности русской 

исполнительской школы.  

18.  Взаимовлияние французской, итальянской и русской школ 

классического танца.  

19. Хореографическая культура Англии эпохи Возрождения. 

Танец и пантомима, «маски» и «антимаски». Народная 

танцевальная культура. Петровские ассамблеи и 

танцевальное искусство первой четверти XVIII века.  

20. Ф.В.Лопухов и К.Я.Голейзовский. 

21.  Эстетическая программа балетмейстеров первых лет 

Советской власти.  

22.  Карло Базис. Педагогические искания в Италии и в 

России.  

23. Г.С.Уланова –выдающаяся балерина XX столетия. 
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24. Парижская академия танца. Новые формы танца в 

балетных спектаклях при дворе Людовика XIV века.  

25.  Танцевальное искусство скоморохов. Причины их гибели 

и значение их творчества. 

26.  Ж.Ж.Новерр. Сущность его реформ «Письма о танце».  

27.  Л.И.Иванов. Особенности творческого пути. 

28.  Мария Тальони и Фанни Эльслер- два направления 

романтического стиля в балете.  

29.  И.И.Вальберх –первый русский балетмейстер.  

30.  Л.М.Лавровский и его балет «Ромео и Джульетта», 

композитора С.Прокофьева.  

31.  Хореографическое искусство Франции XIX-XX веков.  

32.  Крепостной балет в России «Шлыкова -Гранатова».  

33. Русский народный танец в комической опере и комедии 

XIX века.  

34.  Современное хореографическое искусство Англии.  

35.  Балеты Юрия Григоровича.  

36.  Хореографическое искусство США.  

37.  А.И.Истомина-русская танцовщица XIX столетия.  

38. Советское хореографическое искусство в годы Великой 

Отечественной войны.  

39. Ж.Дидло. Эстетические принципы его творчества.  

40. Филипп Тальони и его романтический балет «Сильфида».  

41. И.Моиссев - основатель нового жанра в советской 

хореографии XX столетия ансамбля народного танца.  

42. М.И.Петипа – значение творчества в развитии русского и 

мирового хореографического искусства.  

43.  Советский балет 60-х годов XX века: балеты на 

современную тему- «Берег счастья», на героическую тему -

«Спартак» (1956), «Жанна д´Арк»(1957).  

44.  Советское хореографическое искусство в годы Великой 

Отечественной войны 

 

  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4) Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для 

вузов / А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/542285 (дата обращения: 12.02.2024). 

5) Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

6) Пасютинская, В. М. Путешествие в мир танца : учебное пособие : [12+] / 

В. М. Пасютинская ; Российская академия театрального искусства. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2011. – 416 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926 (дата обращения: 13.05.2024). – 

ISBN 978-5-91419-318-5. – Текст : электронный. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

А. И. Зыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14099-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543714 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

5) Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/542372 (дата обращения: 12.02.2024). 

6) Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для 

вузов / А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/542285 (дата обращения: 16.02.2024). 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 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 практического занятия  техники 

безопасности при проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 и зачету с 

оценкой. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

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

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (хореографический станок, стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, 

компьютер, имеющий доступ в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными 

печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме хореографических 

практикумов. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и практических 

навыков в области теории и истории музыкального искусства, изучение выразительных 

элементов музыкальной речи, этапов становления музыкального искусства, его ведущих 

представителей в различных стилистических направлениях,  с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1.  раскрыть содержание основных «эпох» в истории искусства;  

2. познакомить студентов с иллюстративными образцами художественной культуры 

человечества, значимыми в плане теоретического постижения искусства, использования 

общезначимых классификационных схем и аналитических инструментов искусствоведения; 

3. сформировать навыки жанровой и хронологической атрибуции произведений искусства, 

достаточные для ориентирования в художественно-исторических ареалах. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

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-1Способен 

понимать и 

применять 

особенности 

выразительных 

средств искусства на 

определенном 

историческом этапе 

ОПК-1.1 Анализирует 

особенности выразительных 

средств искусства 

определенного исторического 

периода 

ОПК-1.2 Применяет в 

собственной 

профессиональной 

деятельности знания 

особенностей выразительных 

средств искусства 

ОПК-1.3 Формирует духовно-

нравственные ценности и 

идеалы личности на основе 

духовных, исторических и 

национальнокультурных 

Знать: основные 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 
 

 

Уметь: собирать, 

анализировать и 

структурирование 

информацию с 

критической оценкой 

эффективности методов 
современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких знаний 



 

5 

традиций в профессиональной 

деятельности 

 
ПК-4 Способность к 

осознанному 

пониманию 

хореографического 

искусства, его 

взаимосвязи с 

музыкой, 

сценографией, 

драматическим 

театром, 

изобразительным 

искусством, 

кинематографом, 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными 

науками 

ПК-4.1 Знать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, основные 

вехи в истории искусств, 

стили и жанры мирового и 

отечественного 

хореографического искусства 

ПК-4.2 Уметь анализировать 

художественные произведения 

любого рода, высказывать 

собственные обоснованные 

аргументированные взгляды 

на современное состояние и 

перспективы развития 

искусства 

ПК-4.3 Владеть способностью 

принимать участие в 

обсуждении 

хореографического репертуара 

классического наследия во 

взаимосвязи с музыкой, 

сценографией, драматическим 

театром, изобразительным 

искусством и иными видами 

искусства 

 

Знать: принципы 

взаимодействия 

музыкальных и 

хореографических 
выразительных средств; 

средства создания 

образа в хореографии; 
базовый 

хореографический 

репертуар и 
танцевальные 

композиции, входящие в 

программу 

профессиональной 
практики 

хореографического 

учебного заведения, 
историю их создания и 

основы композиции, 

стилевые черты и 

жанровые особенности;  
Уметь: создавать 

художественный 

сценический образ в 
хореографических 

произведениях 

классического наследия, 
постановках 

современных 

хореографов, 

отображать и воплощать 
музыкально-

хореографическое 

произведение в 
движении, 

хореографическом 

тексте, жесте, пластике, 
ритме, динамике с 

учетом жанровых и 

стилистических 

особенностей 
произведения 

  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 6 7   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
48 24 24   

Лекционные занятия 32 16 16   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 8 8   

из них: в форме практической подготовки 16 8 8   

     Консультации / Иная контактная работа - - -   

            из них: в форме практической подготовки - - -   

Самостоятельная работа обучающихся 78 39 39   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 6) 

Раздел 1. Теория 

музыкального искусства 
63 39 24 16  8  -  - 

 

Тема 1.1 Введение. Музыка 

как вид искусства 
8 5 3 2  1  -  - 

 

Тема 1.2 Звук и его 

физические свойства 
8 5 3 2  1  -  - 

 

Тема 1.3 Современная 

система европейской 

нотописи 

8 5 3 2  1  -  - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 1.4 Лад и тональность 8 5 3 2  1  -  -  

Тема 1.5 Метр и ритм 8 5 3 2  1  -  -  

Тема 1.6 Интервалы 8 5 3 2  1  -  -  

Тема 1.7 Аккорды 8 5 3 2  1  -  -  

Тема 1.8 Сведения из 

области музыкального 

синтаксиса 

7 4 3 2  1  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 7) 
 

Раздел 2. История 

музыкального искусства 
63 39 24 16  8  -  - 

 

Тема 2.1 Пути становления 

музыкальной культуры в 

Западной Европе. И. С. Бах 

13 7 6 4  2  -  - 

 

Тема 2.2 Музыкальный 

классицизм 
14 8 6 4  2  -  - 

 

Тема 2.3 Музыкальный 
романтизм 

13 8 5 4  1  -  - 
 

Тема 2.4 Музыкальный 

импрессионизм 
11 8 3 2  1  -  - 

 

Тема 2.5 Музыкальное 
искусство XX- XXI веков 

12 8 4 2  2  -  - 
 

            

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 144 78 48 32  16  -  -  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Тема 1.1. Введение. Музыка как вид искусства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные цели, задачи и структура курса. Место курса «Теория и история музыки» в 

системе учебных дисциплин высшего профессионального образования. Специфика организации 

и виды аудиторных занятий и самостоятельной работы; требования к текущей отчётности и 

выполнению итоговых заданий. Требования к теоретической и практической части зачета. 

Музыка как вид искусства. Место музыки в ряду других искусств. Интонационно-временная 

природа музыки. Основные средства музыкальной выразительности, их взаимосвязь. Значение 

и роль мелодии в музыке. Гомофонный и полифонический склад. Основные типы фактуры. 

Тема 1.2. Звук и его физические свойства  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Звук как физическое явление. Виды звуков. Музыкальный звук и его свойства. 

Обертоновый звукоряд. Значение тембра в музыке. Музыкальный строй как акустически 

определенная высота звука. Натуральный и темперированный строй. Зонная природа 

звуковысотного слуха. Звукоряд. Октавы. 

Тема 1.3. Современная система европейской нотописи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Этапы формирования нотописи. Современная запись звуков определенной и 

неопределенной высоты. Фиксация звуков. Нотные обозначения основных и альтерированных 

ступеней звукоряда разных октав. Энгармоническое равенство звуков. Диатонические и 

хроматические тоны и полутоны. Историческое развитие системы ключей. Скрипичный и 

басовый ключ. Запись длительностей нот и пауз. Особые виды ритмического деления доли и 

такта. Способы увеличения длительностей нот и пауз в записи. Знаки сокращения и упрощения 

нотного письма. Запись одноголосной и многоголосной музыки. Партитура. Некоторые приемы 

нотации XX в. 

Тема 1.4. Лад и тональность  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Лад как один из главных элементов музыкальной выразительности, обладающий 

определенными эмоционально-выразительными свойствами. Лад как составная часть системы 

выразительных средств музыкальной речи. Значение лада как основы реалистической музыки. 

Мажор и минор как два основных ладовых наклонения, их сходство и различие. Название и 

функции ступеней мажора и минора. Гармонические и мелодические разновидности мажора и 

минора, их происхождение и употребление. Понятие тональности. Соотношение тональностей 

по ключевым знакам. Кварто-квинтовая система тональностей. Энгармоническое равенство 

тональностей. Параллельные, одноименные и однотерцовые тональности. Колорит 

тональностей. Понятие политональности. Виды диатонических ладов народной музыки и их 

выразительные возможности. Особые ладовые системы профессиональной музыки. 
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Тема 1.5. Метр и ритм  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Ритм как общее и музыкальное явление. Организующее значение метра в музыке. 

Строгая и свободная метрика. Понятия: доля, акцент, размер, такт, затакт, синкопа. Размер и его 

виды: простой, составной, переменный. Схемы дирижерских взмахов разных размеров. Музыка 

без тактовой черты. Метроритм и жанровая определенность музыкальных произведений. 

Принципы ритмического развития мелодии, их выразительно-смысловое значение темпа в 

музыке. Группировка длительностей в простых и сложных размерах. 

 

Тема 1.6. Интервалы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 
Понятие об интервале в музыке. Гармонические и мелодические интервалы. Виды 

интервалов и их обозначение. Простые и составные интервалы. Устойчивые и неустойчивые 

интервалы. Обращение интервалов. Консонирующие и диссонирующие интервалы. Трактовка 

интервалов и особенности их употребления в современной музыке. Выразительные 

возможности гармонических и мелодических интервалов. 

Тема 1.7. Аккорды  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие созвучия и аккорда. Аккорды терцовой структуры, их виды и обозначения. 

Аккорды нетерцовой структуры, кластеры. Консонирующие и диссонирующие аккорды. 

Трезвучие, его виды. Септаккорд, его виды. Различные способы фактурного изложения 

аккордов. Выразительные возможности аккордики. Влияние аккордики на образование 

мелодий. 

Тема 1.8. Сведения из области музыкального синтаксиса  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Расчлененность речи и взаимодействие всех средств музыкальной выразительности. 

Кульминация, ее место и выразительные возможности. Понятие о периоде, предложении, фразе, 

мотиве, интонации. Ладотональное развитие произведения. Понятие модуляции и отклонения. 

Образный строй музыкального произведения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

Тема 2.1. Пути становления музыкальной культуры в Западной Европе. И. С. Бах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Связь музыки с другими видами искусств и бытом. Ритуальная музыка. Музыка и 
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трагедия. Музыка и церковь. Рождение светского музыкального искусства. Возникновение 

самостоятельной оркестрово-ансамблевой и органно-клавирной музыки. Создание 

музыкальных жанров: оперы, кантаты, оратории, сольной песни и др. Утверждение гомофонии.  

 

Инструментальная музыка XVII–XVIII вв. Понятие гомофонного и полифонического 

стиля. Истоки многоголосия и его развитие. Строгий и свободный стиль. XVII в. – 

формирование гомофонно – гармонического стиля.  

Имена: Фрескобальди, Фробергер, Гендель. Лютневая музыка. Франция – крупнейшая 

школа клавесинистов; связь с искусством рококо.  

Имена: Дакен, Рамо, Куперен и др. И. С. Бах (1685 – 1750) – немецкий композитор и 

органист, открывший новую эпоху в истории мировой музыки. Традиции и новаторство. 

Богатство и глубина содержания музыки. Наивысшее совершенство искусства полифонии. 

Органное, клавирное и вокальное наследие.  

 

Историческое значение творчества И. С. Баха. 

 

Тема 2.2. Музыкальный классицизм  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Венская классическая школа. Роль Вены в становлении музыкального классицизма. 

Отражение передовым искусством XVIII в. идей Просвещения. Интерес к фольклору. 

Формирование симфонического оркестра. Кристаллизация жанров классической симфонии, 

сонаты, концерта, квартета и рождение сонатно-симфонического цикла.  

И. Гайдн (1732 – 1809) – первый классик, создатель классической сонаты, симфонии и 

симфонического оркестра. Образная сфера и основные жанры творчества.  

В. А. Моцарт (1756 – 1791) – современник Гайдна и его ученик. Традиции и новаторство. 

Основные жанры творчества: соната, симфония, концерт и опера.  

Оперная реформа. Л. В. Бетховен (1770 – 1827) – последний венский классик. 

Новаторство в содержании музыки, средствах музыкальной выразительности. Создатель нового 

фортепианного стиля. Историческое значение творчества венских классиков. Пути становления 

музыкальной культуры Руси. Русская музыка в контексте эволюции мировой культуры. 

Специфика русской музыкальной культуры.  

Становление русского романса в творчестве А. Алябьева, А. Верстовского, А. Гурилёва, 

А. Варламова.  

Инструментальная музыка. Жанровое разнообразие в музыкальном театре. Классический 

период в русской музыке.  

М. И. Глинка – основоположник жанров оперной, симфонической и камерно-вокальной 

музыки. Народная песня – источник творчества Глинки. Традиции венских классиков и 

композиторов-романтиков. Реализм и оптимистическое начало творчества М. Глинки. 

Музыкальный язык, образная сфера,оркестр Глинки. Опера «Иван Сусанин» – первая 

реалистическая национально-патриотическая опера-драма. «Руслан и Людмила» – первая 

сказочно-эпическая опера. Романсовое и симфоническое наследие.  

Историческое значение творчества великого русского композитора. 

Тема 2.3. Музыкальный романтизм  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Романтизм – ведущее направление в искусстве Западной Европы XIX в. Исторические 

условия его формирования. Основные темы романтического искусства. Ведущие представители 

в области литературы, живописи, музыки. Характерные черты музыкального романтизма. 

Новаторство композиторов–романтиков в создании новых жанров, в обновлении оркестра, в 

появлении романтического фортепианного стиля. Тяготение к программности, синтез искусств. 

Развитие гармонического мышления, инструментовки, музыкальной формы и других 

компонентов музыкального языка. 

Ф. Шуберт (1797 – 1828) – австрийский композитор, величайший мелодист в истории 

музыкального искусства. Связь с народными и бытовыми истоками музыкальной культуры 

Вены. Высокохудожественное значение песни и проникновение этого жанра в область 

симфонической, камерно-инструментальной и фортепианной музыки. Расцвет жанров 

фортепианной миниатюры лирико-психологического содержания. 

Ф. Шопен (1810 – 1849) – польский композитор и пианист, основоположник 

польской музыкальной классики и романтической фортепианной школы. Народность 

творчества. Образная сфера. Основные жанры творчества. Преобразование жанров: ноктюрна, 

скерцо, этюда, прелюдии и других, рождение новых жанров. Расширение средств музыкальной 

выразительности. 

Ф. Лист (1811 – 1886) – венгерский композитор, дирижер, педагог и музыкальный 

деятель. Основоположник венгерской классической школы, реформатор музыкального 

искусства. Связь музыки с другими видами искусств. Программность и философские 

обобщения в музыке. Новаторство. 

Г. Берлиоз (1803 – 1869) – французский композитор, дирижер и музыкальный 

исследователь. Создатель романтических программных симфоний. Стремление к 

театрализации, масштабности полотен. Смелый реформатор оркестра. Новое осознание его 

роли, приемов музыкальной выразительности, расширение возможностей инструментов, 

состава оркестра и стерео – расположение музыкантов – путь к современному оркестру. 

Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. Деятельность «Могучей 

кучки» и П. И. Чайковского. Исторические условия формирования и развития русского 

музыкального искусства второй половины XIX в. 60-70 гг. – новый этап в развитии русской 

музыкальной культуры. Перелом в концертно – музыкальной жизни общества. Возникновение 

«Русского музыкального общества», его просветительские задачи. Открытие консерваторий и 

расцвет исполнительского искусства. Творческая деятельность «Могучей кучки». Воплощение 

в произведениях ее представителей принципов реализма, народности; новаторство. 

Историческое значение объединения, его распад. 

А. П. Бородин (1833 – 1887) – крупнейший ученый и выдающийся музыкант. 

Продолжатель традиций М. И. Глинки. Основоположник эпической оперы и симфонии в 

русской музыке. Восток в творчестве Бородина. Роль в истории отечественного и зарубежного 

музыкального искусства. 

М. П. Мусоргский (1839 – 1881) – смелый самобытный художник, продолжатель 

традиций Даргомыжского и Глинки. Народность и реализм творчества. Социально-

исторические образы в творчестве композитора. Психологическая проникновенность. 

Новаторство средств музыкальной выразительности. Основные жанры: опера и песня-романс. 

Истоки творчества – крестьянская песня. Оперное, фортепианное и вокально-инструментальное 

наследие. Основные герои, образ народа, портретность. Историческое значение. 

Н. А. Римский-Корсаков (1844 – 1908) – продолжатель традиций М. И. Глинки. Основа 

творчества – русская песня. Поэтизация через мир сказки и природы. Объединение принципов 

реализма и романтизма. Образные сферы. Основные жанры. Образ народа на почве 

исторической тематики. Средства музыкальной выразительности. Оперное и симфоническое 

наследие. Историческое значение творчества Н. А. Римского-Корсакова. 

П. И. Чайковский (1840 – 1893) – представитель московской музыкальной школы. 

Эстетика и эволюция стиля. Основные жанры творчества. Синтез личного и народного. 
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Главные средства музыкальной выразительности. Новаторство. Демократичность искусства. 

Лирико – жанровая концепция ранних произведений и становление трагедийной концепции в 

зрелом симфоническом творчестве. Оперное, балетное и вокальное наследие. Роль П. И. 

Чайковского в истории мировой музыкальной культуры. 

 

Историческое значение направления «романтизм». 

 

Тема 2.4. Музыкальный импрессионизм  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возникновение музыкального импрессионизма во Франции. Музыка и живопись. 
Эстетика импрессионизма. Выдающиеся представители в живописи, литературе и музыке. 

Характерные черты музыкального импрессионизма. Образная сфера. Новаторство в области 

колорита, ритма, инструментовки, гармонии. Расширение возможностей в художественном 

постижении жизни, природы, раскрытии душевного мира человека. 

К. Дебюсси (1862 – 1918) – французский композитор, пианист, основоположник 

музыкального импрессионизма. Новаторство в области красок, образной сферы. 

Психологическая утончённость. Продолжение традиций французских клавесинистов. 

 

Историческое значение направления «импрессионизм». 

 

Тема 2.5 Музыкальное искусство XX- XXI веков  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Советская музыкальная культура в первые годы советской власти. Новая эпоха в 

художественной жизни страны. Расцвет исполнительской школы и создание новых 

коллективов. Новое содержание творчества композиторов. Массовая песня. Оперы,            

обращенные к массовому слушателю. Расцвет балетного искусства и его новые темы. 

С. С. Прокофьев (1891 – 1953) – классик XX в. Современность творчества и его 

характерные черты. Многообразие тем, сюжетов, образов. Жанровая многогранность. Главные 

средства музыкальной выразительности. Продолжатель традиций Глинки, Римского-Корсакова, 

Мусоргского, Даргомыжского. Оперное, балетное, симфоническое и вокальное наследие. 

Киномузыка. Историческое значение. 

Д. Д. Шостакович (1906 – 1975) – величайший симфонист эпохи. Основные темы 

творчества. Композитор – лирик, психолог, драматург и сатирик. Ведущие жанры творчества. 

Средства музыкальной выразительности. Продолжатель традиций Мусоргского, Чайковского, 

Бетховена, Баха. Новаторство. Оперное, балетное, симфоническое, фортепианное и вокальное 

наследие. Киномузыка. Историческое значение. Основные направления музыкального 

искусства XX в.Французская «Шестерка». Исторические условия формирования группы. Поиск 

новых средств музыкальной выразительности. Эстетические позиции. Имена: Д. Мийо, Ж. 

Орик, Ф. Пуленк, Л. Дюрей, Ж. Тайфер, А. Онеггер. Историческое значение. 

Экспрессионизм. Характеристика направления и исторические условия его 

возникновения и формирования в Австрии и Германии. Художники и музыканты. Эстетические 

позиции и образная сфера. Имена: А. Шёнберг, А. Берг. 

Неоклассицизм. Характеристика направления и исторические условия его возникновения 

и формирования. Основные черты стиля. Имена: И. Стравинский, П. Хиндемит, К. Орф. 

Историческое значение направления. 

Нововенская школа – содружество А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна. Исторические 

условия формирования и идейно-эстетические установки композиторов. Додекафония. 

Элитарность искусства. 
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Сериальная техника композиторского письма как следствие развития додекафонии. 

Эстетическая и техническая направленность.  

Имена: Э. Кшенек, К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно. Значение направления в мировом 

музыкальном процессе. Алеаторика. Характеристика направления и исторические условия его 

формирования. 

Имена: П. Булез, Дж. Кейдж, Ч. Айвз. Сонористика. Характеристика направления и его 

представители.  

Имена: В. Лю- тославский, К. Пендерецкий. Небывалое расширение выразительных 

средств. Новая нотация, новые способы извлечения звука. Расширение образной сферы.  

К. Пендерецкий – художник контрастов; «срежиссированность музыки», театральность 

восприятия, мировое признание. Историческое значение.  

Техническая музыка и ее разновидности. Конкретная музыка как средство монтажа 

звуков, существующих в реальной действительности.  

Имена: Анри Шеффер, Аймерд, Алвин Курран, Луиджи Ноно. 

Электронная музыка и ее представители.  

Имена: Жан Мишель Жарре, Лучиано 

Берио, Пьер Булез, Эдгар Варез. 

Live electronics и ее представители.  

Имена: Бруно Мадерна, Кайя Саариахо. 

Значение технической музыки на современном этапе. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «Современная система европейской нотописи. Приемы нотации 

XX века» 

Форма практического задания: семинар-практикум 

Задания: 

1. Практико-ориентированные задания по записи нот в скрипичном и басовом 

ключах, поиск их на фортепиано. 

2. Самостоятельный подбор музыкальных примеров на приемы нотации XX века. 

Взаимопроверка членами группы точности объяснения достигаемого эффекта. Обсуждение на 

группе, аналитический разбор, тренинг профессиональных навыков анализа. 

 

 

Тема практического занятия: «Лад и тональность» 

Форма практического задания: семинар-практикум 

Задания: 

1. Практико-ориентированные задания по построению мажора и минора от указанных нот, 

воспроизведение их на фортепиано. 

2. Самостоятельный подбор музыкальных примеров на мажор и минор. Их употребление и 

выразительные возможности в музыкальной практике. Обсуждение, аналитический разбор, 

тренинг профессиональных навыков анализа и навыков практического построения мажора и 

минора. 
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Тема практического занятия: «Метр и ритм» 

 

Форма практического задания: семинар-практикум 

 

Задания: 

 

1. Практико-ориентированные задания по прохлопыванию предложенных ритмов и 

расставлению тактовых черт в различных музыкальных размерах. 

2. Практико-ориентированные задания по определению размеров музыкальных 

произведений художественной практики. Тренинг профессиональных навыков слухового 

анализа музыкальных произведений. 

 

Тема практического занятия: «Интервалы» 

Форма практического задания: семинар-практикум 

Задания: 

1. Практико-ориентированные задания по построению простых интервалов от указанных 

нот, проигрывание их на фортепиано. 

2. Практико-ориентированные задания на использование гармонических и мелодических 

интервалов в художественной практике. Трактовка интервалов и особенности их употребления 

в современной музыке. Обсуждение, аналитический разбор, тренинг профессиональных 

навыков анализа. 

 

Тема практического занятия: «Аккорды» 

Форма практического задания: семинар-практикум 

 

Задания: 

 

1. Практико-ориентированные по построению трезвучий и септаккордов от указанных нот, 

проигрывание их на фортепиано. 

2. Самостоятельный подбор музыкальных примеров на использование аккордов в 

музыкальной практике. Выразительные возможности аккордики, их влияние на образование 

мелодий. Обсуждение, аналитический разбор, тренинг профессиональных навыков анализа. 

 

Тема практического занятия: «Сведения из области музыкального синтаксиса» 

Форма практического задания: семинар-практикум  

(проводится в форме ответов на вопросы и практическому слуховому анализу) 

 

Задания: 

 

1. Понятие о периоде 
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2. Предложение 

3. 3.Фраза 

4. Мотив 

5. Интонация 

6. Средства музыкальной выразительности 

7. Кульминация 

 
Слуховой анализ расчлененности музыкальной речи и взаимодействие всех средств 

музыкальной выразительности. Обсуждение на группе, тренинг профессиональных навыков 

художественного прочтения музыкального текста. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – практико-ориентированное задание 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Музыкальный классицизм  

Форма практического задания: доклад, дискуссия 

Темы докладов/дискуссии: 

1. Представление творческих портретов композиторов венских классиков: И. Гайдна, В. 

Моцарта, Л. Бетховена и русского классика М. И. Глинки.  

2. Исторический вклад каждого композитора в историю мировой музыкальной культуры.  

3. Обсуждение на группе, аналитический разбор, мини-викторина. 

 

Тема практического занятия: Музыкальный романтизм  

Форма практического задания: доклад; дискуссия 

Темы докладов/дискуссий: 

1. Презентация музыкальных портретов композиторов западноевропейских и русских 

романтиков.  

2. Выявление характерных черт музыкального романтизма. 

3.  Новаторство в создании новых жанров, в обновлении оркестра, в появлении 

романтического фортепианного стиля. 

4.  Программность и синтез искусств.  

5. Исторический вклад каждого композитора в историю мировой музыкальной культуры. 

 

Тема практического занятия: «Музыкальный импрессионизм». 

Форма практического задания: проблемный семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выдающиеся представители импрессионизма в живописи, литературе и музыке. 

2. Характерные черты музыкального импрессионизма. 
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3. К. Дебюсси – основоположник музыкального импрессионизма. 

4. Образная сфера композитора; новаторство в области колорита, ритма, инструментовки, 

гармонии. Расширение возможностей в художественном постижении жизни, природы, 

раскрытии душевного мира человека. 

 

 Тема практического занятия: «Музыкальное искусство XX-XXI веков»  

Форма практического задания: семинар-конференция 

 

Темы докладов: 

1. Представление творческих портретов композиторов: С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. 

Хачатуряна. Исторический вклад каждого композитора в историю мировой музыкальной 

культуры. Обсуждение на группе, аналитический разбор, мини-викторина. 

2. Презентация музыкальных портретов композиторов: Д. Мийо, Ф. Пуленк, А. Онеггер, А. 

Шёнберг, А. Берг, И. Стравинский, К. Пендерецкий, Анри Шеффер, Жан Мишель Жарре, 

Кейджа Саариахо и др. Анализ образной сферы музыки и новых средств музыкальной 

выразительности. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Французская «Шестерка» и ее представители 

2. Музыкальный экспрессионизм эстетические позиции и образная сфера 

3. Неоклассицизм основные черты стиля 

4. Нововенская школа идейно-эстетические установки композиторов 

5. Додекафония и сериальная техника композиторского письма 

6. Алеаторика и сонористика 

7. Техническая музыка и ее разновидности 

8. Конкретная музыка как средство монтажа звуков 

9. Электронная музыка 

10. Live electronics 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос, собеседование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 5) 
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Раздел 1. Теория 

музыкального искусства 

5 подбор музыкальных примеров на 

использование различных видов 

звуков. Объяснение их приме- 

нения.  

 

5 подбор музыкальных примеров на 

использование мажора и минора в 

музыкальных произведениях.  

5 подбор музыкальных примеров на 

использование мажора и минора в 

музыкальных произведениях.  
5 прохлопывание предложенных 

ритмов, расставления тактовых черт 

и активности 

 

5 подбор музыкальных примеров на 

выявление выразительных 

возможностей гармонических и 

мелодических интервалов. 

 
5 построение и анализ разных видов 

аккордов 

 

5 составление таблицы основных 

средств музыкальной 

выразительности 
4 слуховой анализ музыкальных 

примеров из художественной 

практики на расчлененность 

музыкальной речи и взаимодействие 

всех элементов музыкального языка 

и средств музыкальной 

выразительности. 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 2 (Семестр 6) 

 

Раздел 1. История 

музыкального искусства 

7 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

8 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

8 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

8 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 39  
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модулю/семестру, 

часов 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

78  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Введение. Музыка как вид искусства» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями из печатных и 

электронных образовательных и информационных ресурсов. Составление таблицы основных 

средств музыкальной выразительности. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Звук и его физические свойства» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Подбор музыкальных примеров из художественной 

практики на использование музыкальных и не музыкальных звуков. Объяснение их применения 

с художественной точки зрения. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Современная система европейской нотописи» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Выполнение письменной работы по записи указанных 

нот в скрипичном и басовом ключах. Подбор музыкальных примеров из художественной 

практики на использование приемов современной нотации.  

 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Лад и тональность» 

 

Задание и методика выполнения: 

Выполнение письменной работы по построению мажора и минора от указанных нот. Подбор 

музыкальных примеров из художественной практики на использование мажора и минора.  

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Метр и ритм» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Выполнение письменной работы по расставлению 

тактовых черт в предложенном ритмическом отрывке. Отработка техники прохлопывания 

предложенных ритмов. 
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Самостоятельная работа № 6 

Тема «Интервалы» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Выполнение письменной работы по построению 

интервалов от указанных нот. Подбор музыкальных примеров из художественной практики на 

использования интервалов с целью выявления выразительных возможностей интервалов 

 

Самостоятельная работа № 7 

 

Тема «Аккорды» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Изучение рекомендованной литературы. Выполнение 

письменной работы по построению трезвучий и септаккордов от указанных нот. Подбор 

музыкальных примеров на использование выразительных возможностей аккордов в 

художественной практике. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Сведения из области музыкального синтаксиса» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала. Слуховой анализ музыкальных примеров из 

художественной практики на расчлененность музыкальной речи и взаимодействие всех 

элементов музыкального языка и средств музыкальной выразительности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1  

 

Основная 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, 2024. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/539990 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Бодина, Е. А.  История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учебник и 

практикум для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15439-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539124 (дата обращения: 15.02.2024). 

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

М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538756 (дата обращения: 22.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Маслова, В. А.  Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для 

вузов / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2024. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10155-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539976 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

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

В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538146 (дата обращения: 15.02.2024). 

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

культуры / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

228 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12627-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543218 (дата 

обращения: 15.02.2024)..  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 
Самостоятельная работа № 9 

Тема «Пути становления музыкальной культуры в Западной Европе. И. С. Бах» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала.  

Слушание музыки: Песни и танцы средневековья и Возрождения; Лютневая музыка; Ж. Рамо 

«Перекликанья птиц», «Курица»; Ф. Куперен «Тростники», «Маленькие ветряные мельницы»; 

О. Лассо Мадригалы; Л. Палестрина «Кирия»; И. С. Бах: Органная токката и фуга ре – минор, 

«Хорошо темперированный клавир» (на выбор), «Аве Мария», «Страсти по Матфею» 

(фрагменты). 

Ответить на вопросы: 

1. Назовите примерную хронологию развития музыкальной культуры в в 

2. Что такое полифония 

3. Что такое семейство клавира 

4. Жанровое разнообразие музыки И. Баха 

5. Что такое ХТК и как строится его композиция 

6. Новаторство композитора И. Баха 

 

Самостоятельная работа № 10 

 
Тема «Музыкальный классицизм» 

Цель работы: знакомство с творчеством венских классиков и М. И. Глинки. 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала.  

Слушание музыки: И. Гайдн «Прощальная симфония» (№ 45); В. Моцарт Симфония № 40, 

оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» (фрагменты); Л. Бетховен Сонаты №8 

(«Патетическая»), № 14 («Лунная»), № 23 («Аппассионата»), Симфония № 5; М.Глинка: опера 

«Иван Сусанин» (фрагменты), «Арагонская хота», «Вальс-фантазия», романсы «Я помню 

чудное мнгновенье», «Признание», «Попутная песня».  

 

Вопросы: 

1. Кто стал основоположником венской классической школы 

2. Кто стал создателем первого симфонического оркестра 

3. Что такое сонатно-симфонический цикл 
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4. Каково жанровое разнообразие творчества В. Моцарта 

5. Назовите самые известные оперы В. Моцарта 

6. Что нового внес В. Моцарт в жанр оперы 

7. Что такое Реквием 

8. Какие события истории повлияли на формирование мировоззрения и 

9. идейной проблематики творчества Л. Бетховена 

10. В чём стилистические различия музыки И. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бет- 

11. Кто стал первым русским композитором классиком 

12. Какие западно-европейские стилистические направления оказали влия- 

13. ние на формирование стиля М. Глинки 

14. Каковы особенности мелодики М. Глинки 

15. В чём проявилось новаторство М. Глинки в жанре оперы 

16. На стихи каких поэтов писал свои романсы М. Глинка 

 

Самостоятельная работа № 11 

Тема «Музыкальный романтизм» 

 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала.  

Слушание музыки: Ф. Шопен Прелюдии, ноктюрны, этюды, вальсы, полонезы, мазурки 

(выборочно); Ф. Лист Рапсодия № 2, этюды (выборочно), «Прелюды»; Ф. Шуберт 

«Неоконченная симфония» (№ 8), «Аве Мария», вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» 

(выборочно); Г. Берлиоз «Фантастическая симфония»; А. Бородин Опера «Князь Игорь» 

(фрагменты), «Богатырская симфония» № 2; М. Мусоргский Опера «Борис Годунов» 

(фрагменты), вокальный цикл «Песни и пляски смерти», романсы (выборочно); Н. Римский – 

Корсаков Опера «Снегурочка» (фрагменты), «Шехеразада»; П.Чайковский Опера «Пиковая 

дама» (фрагменты), балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик» 

(фрагменты), Симфония № 6 («Патетическая»).  

 

Вопросы: 

1. Что такое романтизм 

2. Каковы причины его рождения 

3. В чем проявилась идея синтеза искусств в романтизме 

4. Какова образная сфера романтизма 

5. Назовите имена известных вам композиторов романтиков 

6. Какое значение приобретает мазурка в творчестве Ф. Шопена 

7. Назовите основные жанры творчества Ф. Шопена 

8. Назовите основные жанры творчества Ф. Листа 

9. В чём проявилось новаторство Г. Берлиоза в области симфонического 

10. Перечислите композиторов, вошедших в состав «Могучей кучки» 

11. Кто был идейным вдохновителем и руководителем «Могучей кучки» 

12. Назовите основные жанры творчества А. Бородина 

13. В чём проявилась особенность средств музыкальной выразительности М. 

14. Перечислите известные вам оперы Н. Римского-Корсакова 

15. Перечислите основные жанры творчества П. Чайковского 

 

Самостоятельная работа № 12 

Тема «Музыкальный импрессионизм» 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала.  

Слушание музыки: К. Дебюсси Фортепианный цикл «Прелюдии» (выборочно), 

«Послеполуденный отдых Фавна». Подготовка к семинарскому занятию №9. 

Вопросы: 
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1. Что такое импрессионизм 

2. Назовите представителей импрессионизма в живописи 

3. Каковы особенности техники у художников-импрессионистов и чем они 

4. отличаются от художников академического направления 

5. Когда возник импрессионизм в музыке и кто стал его основоположником 

6. В чём особенности музыкально-выразительных средств музыкального импрессионизма. 

 

Самостоятельная работа № 13 

 

Тема «Музыкальное искусство XX-XXI века» 

Задание и методика выполнения: 

Проработка теоретического материала.  

Слушание музыки: С. Прокофьев Опера «Война и мир» (фрагменты), Симфония №1 

(«Классическая»), балет «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский»; Д.Шостакович 

Симфония № 7 («Ленинградская»); А. Хачатурян Балеты «Спартак» и «Гаянэ» (фрагменты); А. 

Онеггер «Пасифик 231»; А. Берг Опера «Воццек» (фрагменты); И. Стравинский Балеты 

«Пульчинелла», «Петрушка», «Весна священная»; А.Шёнберг Камерная музыка (на выбор); А. 

Веберн Камерная музыка (на выбор); К. Пендерецкий «Трен», оратория «Космогония»; Ж. 

Жарре Концерты «Кислород», «Зоопарк»; К. Саариахо «Io»; А. Курран «AnimalBehavior». 

 

Вопросы: 

1. Перечислите композиторов, вошедших в состав «Шестерки» 

2. Какая идея лежит в основе симфонического движения «Пасифик 231» А. 

3. Онеггера и как её воплощает композитор 

4. Что такое экспрессионизм 

5. Перечислите представителей экспрессионизма в музыке 

6. Что такое неоклассицизм 

7. Назовите ярких представителей музыкального неоклассицизма 

8. Назовите представителей нововенской школы 

9. Что такое додекафония 

10. Что такое алеаторика и каковы причины её появления 

11. Расшифруйте термин «сонористика» 

12. Что такое техническая музыка и какие разновидности её существуют 

13. Что такое конкретная музыка 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 

Основная 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, 2024. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/539990 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Бодина, Е. А.  История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учебник и 

практикум для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15439-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539124 (дата обращения: 15.02.2024). 
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3. Черная, М. Р.  Анализ музыкальных произведений : учебное пособие для вузов / 

М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538756 (дата обращения: 22.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Маслова, В. А.  Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для 

вузов / В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10155-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539976 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

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

В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538146 (дата обращения: 15.02.2024). 

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

культуры / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

228 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12627-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543218 (дата 

обращения: 15.02.2024)..  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 
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обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 
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из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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, который проводится в устной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой, по системе 

зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. Общая 

теория и история 

театральной 

режиссуры 

ОПК-1; 

ПК-4  

Устный 

опрос 

1. «Музыка как вид искусства 

2. Физические свойства звука 

3. Система европейской нотописи 

4. Основные средства музыкальной выразительности 

5. Музыкальное искусство первобытного строя, античности, средневековья и 

Возрождения 

6. И. С. Бах - традиции и новаторство, содержание музыки, историческое 

значение 

7. Венская классическая школа, ее персоналии и историческое значение 

8. Музыкальный романтизм. Исторические условия его формирования, 

основные темы, ведущие представители. Новаторство композиторов–романтиков 

9. Музыкальный импрессионизм. Выдающиеся представители, образная 

сфера, новаторство 

10. Пути становления музыкальной культуры Руси до первой половины XIX 

века. 

11. Русская музыкальная культура первой половины XIX века. Творчество М. 

И. Глинки 

12. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. Деятельность 

«Могучей кучки» 

13. П. И. Чайковский и его роль в истории мировой музыкальной культуры 

14. Основные направления музыкального искусства XX века: экспрессионизм, 

неоклассицизм, нововенская школа, алеаторика, сонористика, техническая 

музыка и ее разновидности 
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2. Раздел 2. Работа 

театрального 

режиссера над 

авторским 

текстом и с 

актерским 

составом 

ОПК-1; 

ПК-4 

Практико

-

ориентир

ованные 

задания 

Темы примерных практико-ориентированных заданий: 

 

1. Запись указанных нот в скрипичном и басовом ключах 

2. Прохлопывание заданного ритма 

3. Построение простых интервалов от указанных нот 

4. Построение трезвучий и септаккордов от указанных нот 

5. Построение мажора и минора от указанных нот 

6. Таблица основных средств музыкальной выразительности 

7. Викторина 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1; ПК-4 
1. «Музыка как вид искусства 

2. Физические свойства звука 

3. Система европейской нотописи 

4. Основные средства музыкальной выразительности 

5. Музыкальное искусство первобытного строя, античности, 

средневековья и Возрождения 

6. И. С. Бах - традиции и новаторство, содержание музыки, 

историческое значение 

7. Венская классическая школа, ее персоналии и историческое 

значение 

8. Музыкальный романтизм. Исторические условия его 

формирования, основные темы, ведущие представители. 

Новаторство композиторов–романтиков 

9. Музыкальный импрессионизм. Выдающиеся представители, 

образная сфера, новаторство 

10. Пути становления музыкальной культуры Руси до первой 

половины XIX века. 

11. Русская музыкальная культура первой половины XIX века. 

Творчество М. И. Глинки 

12. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века. 

Деятельность «Могучей кучки» 

13. П. И. Чайковский и его роль в истории мировой музыкальной 

культуры 

14. Основные направления музыкального искусства XX века: 

экспрессионизм, неоклассицизм, нововенская школа, алеаторика, 

сонористика, техническая музыка и ее разновидности 

 

Темы примерных практико-ориентированных заданий: 

 

1. Запись указанных нот в скрипичном и басовом ключах 

2. Прохлопывание заданного ритма 

3. Построение простых интервалов от указанных нот. 

4. Построение трезвучий и септаккордов от указанных нот. 

5. Построение мажора и минора от указанных нот. 

6. Таблица основных средств музыкальной выразительности. 
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7. Викторина 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная 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, 2024. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08883-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/539990 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Бодина, Е. А.  История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского : учебник и 

практикум для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15439-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539124 (дата обращения: 15.02.2024). 

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

М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538756 (дата обращения: 22.02.2024). 

5.1.2.  Дополнительная литература 

1. Маслова, В. А.  Филологический анализ художественного текста : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10155-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539976 (дата обращения: 

15.02.2024). 

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

В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 380 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538146 (дата обращения: 15.02.2024). 

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

культуры / Г. М. Цыпин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

228 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-12627-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543218 (дата обращения: 

15.02.2024)..  
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических 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 практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 / зачету с 

оценкой. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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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://eivis.ru/ 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

ситуаций, актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний о 

педагогике и психологии художественного творчества с последующим применением в 

профессиональной сфере и формирование практических навыков при решении задач 

профессиональной деятельности следующих типов: проектно-аналитической, производственно-

технологической, культурно-просветительской, педагогической, организационно-

управленческой.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение исторических предпосылок развития педагогики и психологии 

художественного творчества. 

2. Определение закономерностей развития личности в процессе творческого освоения 

художественного творчества. 

3. Применение навыков психолого-педагогической работы в практической подготовке и 

реализации в работе художественно-творческой направленности. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Творческая 

деятельность 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

творческую 

деятельность в сфере 

искусства 

ОПК-2.1 Осуществляет 

творческую деятельность в 

сфере искусства в своей 

профессиональной области 

 

ОПК-2.2 Анализирует этапы и 

результаты своей творческой 

деятельности в сфере 

искусства 

ОПК-2.3 Способствует 

творческому саморазвитию 

обучающихся, подготавливая 

их к выполнению 

определенных социальных 

ролей в современном 

обществе 

Знать: принципы 

взаимодействия 
музыкальных и 

хореографических 

выразительных средств; 
средства создания 

образа в хореографии; 

базовый 

хореографический 
репертуар и 

танцевальные 

композиции, входящие 
в программу 

профессиональной 

практики 
хореографического 

учебного заведения, 

историю их создания и 
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основы композиции, 

стилевые черты и 

жанровые особенности;  

Уметь: создавать 
художественный 

сценический образ в 

хореографических 
произведениях 

классического 

наследия, постановках 

современных 
хореографов, 

отображать и 

воплощать музыкально-
хореографическое 

произведение в 

движении, 
хореографическом 

тексте, жесте, пластике, 

ритме, динамике с 

учетом жанровых и 
стилистических 

особенностей 

произведения 
  

Педагогическая 

деятельность 

 

ОПК-4 Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

педагогические 

методы в области 

культуры и 

искусства 

ОПК-4.1 Разрабатывает и 

реализует программы 

учебных дисциплин 

ОПК-4.2 Осуществляет 

педагогическую деятельность 

в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования; выбирает 

эффективные педагогические 

системы и методы для 

решения конкретных 

педагогических задач 

 

Знать: 

Лексику классического 

и современного танца; 
Основные танцевально-

выразительные 

средства хореографии 
при создании 

сценического образа 

Уметь: 

Исполнять в 
спектаклях, концертах, 

других представлениях 

театра поручаемые 
партии. Раскрывать 

художественный образ 

хореографического 
произведения 

Раскрывать задачи, 

поставленные 

хореографом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 



 

6 

часов 3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    

Лекционные занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки  8    

     Консультации / Иная контактная работа - -    

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Введение. 

Методологические 

основания психологии 

искусства 

63 9 6 4  2  -  - 

 

Модуль 2 (Семестр 3) 

Раздел 2. Психология 

искусства 
15 10 6 4  2  

 
  

 

Раздел 3. Этапы 16 10 6 4  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

художественного 

творчества 

Раздел 4. Педагогика 

искусства 
16 10 6 4  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

  
Общий объем, часов 72 39 24 16  8  

 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

Тема 1.1. Психология как наука и ее возможности в изучении природы 

художественного творчества Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические этапы становления педагогики и психологии художественного творчества. 

Функции искусства и художественного творчества в обществе. Виды творчества и его 

источники. Индуктивное и дедуктивное творчество. Внешние и внутренние источники 

творчества. Творчество и социальная среда. Творчество-игра-импровизация. Препятствия в 

творческом процессе. Обучение как способ организации педагогического процесса. 

Тема 1.2. Методология изучения психологии художественного творчества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические этапы становления педагогики и психологии художественного творчества. 

Функции искусства и художественного творчества в обществе. Виды творчества и его 

источники. Индуктивное и дедуктивное творчество. Внешние и внутренние источники 

творчества. Творчество и социальная среда. Творчество-игра-импровизация. Препятствия в 

творческом процессе. Обучение как способ организации педагогического процесса.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЕРА НАД АВТОРСКИМ 

ТЕКСТОМ И С АКТЕРСКИМ СОСТАВОМ 

Тема 2.1. Художественное творчество как вид деятельности: продуктивное 

(авторское) и исполнительское творчество 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет психологии творчества, методы исследования. Проблемное поле исследований 

психологии творчества. Основные области исследования творчества. Теоретические и 

прикладные аспекты психологии творчества. Общие механизмы творчества. Специфика 

творчества человека. Классификация типов активности человека, соотношение понятий 

деятельность и творчество. Творческий процесс, основные подходы к его изучению. Этапы 

творческого процесса, их структура. Замысел. Концентрация. Исполнение. Импровизация. 

Основные линии исследования креативности в рамках когнитивного подхода. Интеллект и 

творчество, основные линии исследования. Концепции творческого мышления Гилфорда, 

Торренса, Медника и Э. Де Боно (сравнительный анализ). Исследования креативности 

мышления в рамках когнитивного направления в работах отечественных исследователей. 

Особенности творческого мышления. Личностный подход в работах западных исследователей 

(Маслоу, Роджерс, Айзенк, Ломброзо). Личностный подход в работах отечественных 

исследователей (Богоявленская; Дорфман; Дорфман, Ковалева; Дорфман, Огородникова; 

Леонтьев; Холодная). Онтогенез и основные творческие новообразования личности. Основные 

направления в работе по развитию творческого потенциала ребенка (подходы Мелик-Пашаева, 

Яковлевой). Основные подходы к проблеме одаренности в западной и отечественной 

психологии. Возрастная динамика творческого развития личности. Условия и факторы 

раскрытия и развития способностей к творчеству на разных этапах возрастного 

развития. Понятие способностей. Структура и природа творческих способностей. 

 Психологические механизмы восприятия художественного творчества.   Развитие творческих 

умений в учебном процессе и самостоятельной деятельности.  

Тема 2.2. Искусство как художественная реальность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 
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 РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Тема 3.1. Этап продуктивного 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. 

Тема 3.2. Презентация творческого продукта 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Тема 4.1. Особенности педагогики творчества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Предмет и задачи педагогики художественного творчества как одной из отраслей 

современной педагогической науки. Формы, методы, приемы, принципы. Междисциплинарный 

характер педагогики художественного творчества, ее связь с этнопедагогикой, социальной 

психологией, этнопсихологией, арт-терапией, социально-культурной деятельностью и др.  

Педагогический потенциал народного художественного творчества и проблемы его реализации 

в условиях любительского коллектива. Возможности художественного творчества в 

патриотическом воспитании. Роль народного художественного творчества в формировании и 

развитии духовно-нравственной культуры личности. Художественное творчество как средство 

социализации, социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции личности 

Сущность и структура педагогического процесса в коллективе художественного творчества 

Формы учебно-воспитательной работы в художественно-творческом коллективе. 

Методы диагностики личности участника коллектива. Художественно-творческая деятельность 

как основа педагогического процесса.  

Тема 4.2. Творчество в образовательном процессе. Педагогические технологии 

творчества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 



 

10 

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.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Художественно-творческая деятельность в сфере 

культуры, искусства и музыкального образования. 

Форма практического задания: реферат; доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

 

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. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:  Основные положения психологии художественного 

творчества  

Форма практического задания: доклад. 

Темы докладов: 

1. Организационные основы работы коллектива народного художественного творчества.  

2. Особенности и этапы процесса восприятия художественного творчества.  

3. Волевая саморегуляция и творчество.  

4. Познавательные процессы и творчество.  

5. Развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте, подростковом, 

старшем школьном возрасте. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Развитие художественного творчества в различных 

видах искусства. 



 

11 

Форма практического задания - доклад. 

Темы докладов/рефератов: 

 

1. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 

2. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 

4. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды за рубежом  

5. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в различные 

периоды в России. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Основные положения педагогики художественного 

творчества.  

Форма практического задания: реферат / эссе 

Темы рефератов / эссе 

1. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. 

2. Стилевые особенности подготовки и воплощения праздничных программ. 

3. Организация реального, символического и ритуального действия в массовых 

программах. 

4. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. 

5. Азартно-коммерческие игровые программы. 

 

        

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

 

Раздел 1. Введение. 

Методологические 

основания психологии 

искусства  

3 Подготовка реферата  

3 Подготовка доклада 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 9  
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модулю/семестру, 

часов 

Модуль 2 (Семестр 3) 

 

Раздел 2. Психология 

искусства 

 

10 

 

 

10 
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Подготовка реферата  

Подготовка доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы Раздел 3. Этапы 

художественного 

творчества 

 

Раздел 4. Педагогика 

искусства 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

30  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Художественное творчество как одна из отраслей современной педагогической науки 

2. Междисциплинарный характер педагогики художественного творчества. 

3. Педагогический потенциал художественного творчества.  

4. Возможности художественного творчества в патриотическом воспитании. 

5. Роль художественного творчества в формировании и развитии духовно-нравственной 

культуры личности. 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 1: 

 

1. Пространственные и временные особенности художественно-творческой деятельности. 

2. Театрализация как форма художественно-творческой деятельности. 

3. Воспитание и развитие средствами художественного творчества. 

4. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в 

различные периоды за рубежом  

5. Исторические предпосылки и условия развития художественного творчества в 

различные периоды в России. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

1. Методы диагностики творческих способностей личности. 

2.  Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и 

создания художественных произведений участниками коллективов народного 

художественного творчества.  

3. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, музыкотерапии, 

танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и др.). 

4.  Руководство межличностным общением участников коллектива.  

5. Методы диагностики социально-психологической структуры коллектива, социометрия. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

 

1. Пути и методы развития творческого мышления.  

2. Барьеры творческого мышления.  

3. Креативные личности: их черты и мотивы.  

4. Творческая личность и самоактуализация. 

5. Творчество и психопатология (концепии Ломброзо и Айзенка). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

 

1. Эстетические потребности. 

2. Эстетическое воспитание. 

3. Эстетическое и художественное. 

4. Эстетическое и нравственное. 

5. Современные методы эстетического воспитания. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

 

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

общественное явление и педагогический процесс . 

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

и музыкального образования. 

3. Взаимодействие педагога и учащихся в целостном педагогическом процессе. 

4. Самовоспитание в процессе становления личности. 

5. Формирование основ нравственной и эстетической культуры личности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

1. Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства. 

2. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса.  

3.  Демократизация отношений учителя и учащихся как средство воспитания свободно 

ориентированной личности.  

4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении как средство гуманизации 

образования.  

5. Взаимодействие педагога и воспитанника как основа педагогического процесса.  

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 4: 

 

1. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. 

2. Стилевые особенности подготовки и воплощения праздничных программ. 

3. Организация реального, символического и ритуального действия в массовых 

программах. 

4. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. 

5. Азартно-коммерческие игровые программы. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 и Разделу 2 

 

Основная 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, 2024. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537421 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : 

учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 333 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539266 (дата обращения: 12.02.2024). 

3. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 265 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/536551 (дата обращения: 12.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538408 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

2. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие 

для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
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395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538145 (дата 

обращения: 12.02.2024). 

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

пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539237 (дата обращения: 12.02.2024). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

«Введение. 

Методологически

е основания 

психологии 

искусства» 

 ОПК-2, 

ОПК-4 

Устный 

опрос 

1. Методы диагностики творческих способностей личности. 

2. Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, 

исполнения и создания художественных произведений участниками 

коллективов народного художественного творчества.  

3. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, 

музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и др.). 

4. Руководство межличностным общением участников коллектива.  

5. Методы диагностики социально-психологической структуры коллектива, 

социометрия. 

 

 

2. Раздел 2. 

«Психология 

искусства» 

ОПК-2, 

ОПК-4 

Устный 

опрос 

1. Методы диагностики творческих способностей личности. 

2.  Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, 

исполнения и создания художественных произведений участниками 

коллективов народного художественного творчества.  

3. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, 

музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и др.). 

4.  Руководство межличностным общением участников коллектива.  

5. Методы диагностики социально-психологической структуры коллектива, 
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социометрия. 

 

3. Раздел 3. 

 «Этапы 

художественного 

творчества» 

 ОПК-2, 

ОПК-4 

Устный 

опрос 

1. Эстетические потребности. 

2. Эстетическое воспитание. 

3. Эстетическое и художественное. 

4. Эстетическое и нравственное. 

5. Современные методы эстетического воспитания. 

 

 

4. Раздел 4- 

«Педагогика 

искусства» 

 ОПК-2, 

ОПК-4 

Устный 

опрос 

1. Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства. 

2. Ребенок как субъект и объект педагогического процесса.  

3.  Демократизация отношений учителя и учащихся как средство воспитания 

свободно ориентированной личности.  

4. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении как средство 

гуманизации образования.  

5. Взаимодействие педагога и воспитанника как основа педагогического 

процесса.  

 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2, ОПК-4 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.  



 

23 

24. Индивидуально-дифференцированный подход в обучении как 

средство гуманизации образования.  

25. Взаимодействие педагога и воспитанника как основа 

педагогического процесса.  

26. Методы диагностики творческих способностей личности. 

27.  Психолого-педагогические основы руководства процессами 

изучения, исполнения и создания художественных произведений 

участниками коллективов народного художественного творчества.  

28. Современные методы арт-терапии (общее представление о 

психодраме, музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, 

сказкотерапии и др.). 

29.  Руководство межличностным общением участников коллектива.  

30. Методы диагностики социально-психологической структуры 

коллектива, социометрия. 

31. Организационные основы работы коллектива народного 

художественного творчества.  

32. Особенности и этапы процесса восприятия художественного 

творчества.  

33. Волевая саморегуляция и творчество.  

34. Познавательные процессы и творчество.  

35. Развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте, 

подростковом, старшем школьном возрасте. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. 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, 2024. — 251 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07803-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537421 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник 

для вузов / Е. А. Бодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 333 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539266 (дата обращения: 12.02.2024). 

3. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 265 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/536551 (дата обращения: 12.02.2024). 

 

5.1.2.  Дополнительная литература 

1. Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538408 (дата обращения: 

12.02.2024). 

2. Петрушин, В. И.  Психология и педагогика художественного творчества : учебное пособие для 

вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08179-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538145 (дата обращения: 

12.02.2024). 

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

пособие / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 203 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03150-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539237 (дата обращения: 12.02.2024)..  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 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 практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

ситуаций, актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере хореографического искусства с их последующим применением в 

профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. изучить основы композиции танца; законы, методы и приёмы построения 

хореографического произведения; основы танцевально-музыкальной драматургии; структурное 

содержание танцевального произведения; взаимосвязь танца с музыкой и другими видами 

искусства. 

 2. изучить закономерности в строении и развитии средств танцевального творчества, 

способствующие формированию видовых ценностных ориентаций и критериальных действий 

будущего специалиста; 

3. изучить опыт мастеров по созданию совершенного синтеза между видовыми 

средствами танца;  

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Творческая 

деятельность 

 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

творческую 

деятельность в сфере 

искусства 

ОПК-2.1 Осуществляет 

творческую деятельность в 

сфере искусства в своей 

профессиональной области 

ОПК-2.2 Анализирует этапы 

и результаты своей 

творческой деятельности в 

сфере искусства 

ОПК-2.3 Способствует 

творческому саморазвитию 

обучающихся, подготавливая 

их к выполнению 

определенных социальных 

ролей в современном 

обществе 

 

Знать: принципы 

взаимодействия 

музыкальных и 

хореографических 

выразительных 

средств; средства 

создания образа в 

хореографии; 

базовый 

хореографический 

репертуар и 

танцевальные 

композиции, 

входящие в 
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 программу 

профессиональной 

практики 

хореографического 

учебного заведения, 

историю их создания 

и основы 

композиции, 

стилевые черты и 

жанровые 

особенности;  

Уметь: создавать 

художественный 

сценический образ в 

хореографических 

произведениях 

классического 

наследия, 

постановках 

современных 

хореографов, 

отображать и 

воплощать 

музыкально-

хореографическое 

произведение в 

движении, 

хореографическом 

тексте, жесте, 

пластике, ритме, 

динамике с учетом 

жанровых и 

стилистических 

особенностей 

произведения 

 

Государственная 

культурная 

политика 

 

ОПК-5 Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

ОПК-5.1 Планирует 

творческую деятельность с 

учетом концепции 

современной 

государственной культурной 

политики РФ 

ОПК-5.2мОсуществляет 

педагогическую деятельность 

в области искусства, соотнося 

ее с кругом задач 

современной 

государственной культурной 

политики РФ 

 

Знать: 

современную 

социокультурную 

ситуацию в мире и 

России; актуальные 

задачи 

государственной 

культурной политики 

 

Уметь: 

разрабатывать 

программы 

культурного развития 

в контексте 

федеральной и 

региональной 
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культурной 

политики; 

анализировать 

социокультурную 

ситуацию в 

масштабах локальной 

культурной среды, 

региональной 

культурной среды 
 

 
 

ПК-1 Способен к 

внутреннему 

художественному 

постижению 

сущности 

хореографического 

произведения и его 

воплощению в 

движении, 

хореографическом 

тексте, жесте, ритме, 

динамике 

 

ПК-1.1 Знать тенденции 

развития хореографического 

искусства в современном 

мире 

ПК-1.2 Уметь воплощать в 

движении, хореографическом 

тексте, жесте, ритме, 

динамике сущность 

хореографического 

произведения 

ПК-1.3 Владеть методами 

постижения исполнительских 

особенностей 

хореографического 

произведения 

Знать: 

Современные 

достижения и 

тенденции в области 

искусства 

классической 

хореографии 

 

Уметь: 

Передавать в 

движении сущность 

хореографического 

произведения 
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ПК-3 Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания 

о биомеханике, 

анатомии, 

физиологии, основах 

медицинской 

профилактики 

травматизма, охраны 

труда в хореографии 

 

ПК-3.1 Знать роль искусства 

и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, основные 

вехи в истории искусств, 

стили и жанры мирового и 

отечественного 

хореографического искусства 

ПК-3.2 Уметь анализировать 

художественные 

произведения любого рода, 

высказывать собственные 

обоснованные 

аргументированные взгляды 

на современное состояние и 

перспективы развития 

искусства 

ПК-3.3 Владеть 

способностью принимать 

участие в обсуждении 

хореографического 

репертуара классического 

наследия во взаимосвязи с 

музыкой, сценографией, 

драматическим театром, 

изобразительным искусством 

и иными видами искусства 

 

 

Знать: принципы 

взаимодействия 

музыкальных и 
хореографических 

выразительных 

средств; средства 
создания образа в 

хореографии; базовый 

хореографический 

репертуар и 
танцевальные 

композиции, входящие 

в программу 
профессиональной 

практики 

хореографического 
учебного заведения, 

историю их создания и 

основы композиции, 

стилевые черты и 
жанровые особенности;  

Уметь: создавать 

художественный 
сценический образ в 

хореографических 

произведениях 
классического 

наследия, постановках 

современных 

хореографов, 
отображать и 

воплощать 

музыкально-
хореографическое 

произведение в 

движении, 

хореографическом 
тексте, жесте, пластике, 

ритме, динамике с 

учетом жанровых и 
стилистических 

особенностей 

произведения 
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ПК-5 Способность 

эффективно 

работать с 

хореографическим 

произведением, 

владеть понятийным 

аппаратом и 

терминологией 

хореографии, 

профессионально 

использовать 

методы 

репетиционной 

работы с 

хореографическим 

коллективом 

ПК-5.1 Знает понятийный 

аппарат и терминологию 

хореографии 

ПК-5.2 Умеет передавать в 

движении, хореографическом 

тексте, жесте, ритме и 

динамике основные 

композиционные и 

исполнительские 

особенности произведения 

ПК-5.3 Владеет навыком 

воздействия с помощью 

актерского мастерства на 

выразительную сторону 

исполнения 

 

Знать: 

Лексику классического 

и современного танца; 

Основные танцевально-
выразительные 

средства хореографии 

при создании 
сценического образа 

Уметь: 

Исполнять в 

спектаклях, концертах, 
других представлениях 

театра поручаемые 

партии. Раскрывать 
художественный образ 

хореографического 

произведения 
Раскрывать задачи, 

поставленные 

хореографом 

 
ПК-6 Способность 

запомнить и 

стилистически верно 

воспроизвести 

(показать) текст 

хореографического 

произведения 

ПК-6.1 Знать порядок 

танцевальных движений, 

сочиненных хореографом, 

смысловую нагрузку и 

образность произведения 

ПК-6.2 Уметь осуществлять 

корректировку технических и 

стилевых ошибок 

исполнителей в процессе 

репетиционной работы 

ПК-6.3 Владеть навыками 

анализа особенностей 

творческого почерка, 

стилистики и постановочных 

методов мастеров 

хореографии 

Знать: 

Особенности 

изучения 

хореографического 

текста 

 

Уметь: 

Эффективно работать 

с хореографическим 

произведением в 

качестве исполнителя 

и репетитора 
 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
96 24 24 24 24 

Лекционные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 96 24 24 24 24 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации   - - - 2 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 145 39 39 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации 

 зачет зачет  

Зачет с 

оценко

й 

экза 

мен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 72 72 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Танцевальное 

движение 
63 39 24 -  24  -  - 

 

Тема 1.1. Введение в 
спецкурс 

15 9 6 -  6  -  - 
 

Тема 1.2. Эволюция 

выразительной палитры. 

 

16 10 6 -  6  -  - 

 

Тема 1.3. Новые аспекты 

выразительности 

 

16 10 6 -  6  -  - 

 

Тема 1.4. Структура 
средств выразительности 

16 10 6 -  6  -  - 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

  

Модуль 2 (Семестр 4) 
 

Раздел 2. Танцевальная 

музыка 
63 39 24 -  24  -  - 

 

Тема 2.1.  Развитие 

выразительных средств 
31 19 12 -  12  -  - 

 

Тема 2.2. Выразительные 

структуры музыкального 
звука 

32 20 12 -  12  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 39 24 -  24  

 

   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о

я
т

е

л
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 3 (Семестр 5) 

Раздел 3. Танцевальный 

костюм 
63 39 24 -  24  -  - 

 

Тема 3.1 Изменения 
видовой палитры 

31 19 12 -  12  
 

  
 

Тема 3.2. Структурные 

варианты 
 

32 20 12 -  12  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Модуль 4 (Семестр 6) 
 

Раздел 4. Танцевальная 

сценография 
54 28 24 -  24  -  2 

 

Тема 4.1.  Развитие 

видовых особенностей 
26 14 12 -  12  

 
  

 

Тема 4.2. Структурные 

варианты 
28 14 12 -  12  

 
 2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Общий объем, часов 144 78 48 -  48  

 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Тема 1.1. Введение в спецкурс 
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Тема 1.2. Эволюция выразительной палитры  

Тема 1.3. Новые аспекты выразительности 

Тема 1.4. Структура средств выразительности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет «Исполнительское мастерство хореографа» — новые творческие тенденции и 

методы обучения, ориентированные на содержательно видовое творчество. Цели и задачи. 

Основной объект хореографии — реальная жизнь человека. Первые профессиональные учителя 

и формы «ученого танца». Истоки форм будущего классического танца. Танец в пантомимно-

танцевальном балетном действии. Самостоятельный театр танца. Оппоненты танцевального 

балета в Советской России. Мировой театр танца второй половины XX века. Новые аспекты 

выразительности на базе классического, бального, фольклорного, народно-сценического, 

джазового и модернистского танца, «цветовой танец», «тембровые движения», «модальная 

текстология». Стороны и группы, структурность в фольклорных движениях; в движениях 

«ученого» бытового танца, в народно-сценических движениях; внутриструктурные отношения 

классических движений; видовая структура танцевального движения; возможны ли другие 

структурные соотношения в сценических движениях. Основные положения. Практические 

задания. Выявление разноаспектной образности в реальных движениях человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ МУЗЫКА  

Тема 2.1. Развитие выразительных средств Перечень изучаемых элементов 

содержания 

Тема 2.2. Выразительные структуры музыкального звука 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение музыкально-танцевальной звучности; начало формирования тонально-

гармонической танцевальной музыки; связи музыки и движений танца; канонизации 

музыкально-танцевальных форм: за и против; «неправдоподобная музыка», эпоха 

капельмейстеров; «невероятное либретто» или «Звук — все, слово — ничто!» — основные 

положения. Структурные группы и варианты их построения. Основные положения. 

Определение ведущих выразительных сторон в разных художественных телодвижениях. 

РАЗДЕЛ 3. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОСТЮМ 

Тема 3.1. Изменения видовой палитры  

Тема 3.2. Структурные варианты 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение танцевального костюма; канон и живая сценическая практика; 

принципиальное обновление стиля; костюмы романтической сцены; контрасты академического 

балета; театр танца; поиски, эксперименты; обытовленность костюмов хореодрамы, 

долгожданная гармония; зарубежные варианты гармонии. Основные положения. Практические 

задания. Изучение творчества художников костюма. Разработка эскизов танцевальных 

костюмов, подбор тканей. Воплощение костюма в материале. 
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РАЗДЕЛ 4. ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЦЕНОГРАФИЯ 

Тема 4.1. Развитие видовых особенностей 

Тема 4.2. Структурные варианты 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение оформления танца; две концепции танцевального творчества; 

симультанное оформление сцены; вереница «живописных картин», осознание «непредметной» 

выразительности в сценическом оформлении балетной сцены, «мирискусники» в театре танца; 

поиски новой поэтики; сценическое оформление танцевального действия; живописная 

симфония на танцевальной сцене. Основные положения. Выделение структурных групп: 

конструктивные, фактурные, цветовые и световые. Состав выразительных элементов. 

Внутриструктурные построения, варианты соотношения выразительных групп. Основные 

положения. Практические задания. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Танцевальное движение 

Форма практического задания: этюдная работа 

Примерная тематика этюдов к разделу:  

Этюдная работа № 1. Этюдная работа на развитие рисунка.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 2. На основе предыдущего этюда изучается прием «стоп-кадр».  

Статика и динамика. Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента 

заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ 

музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию 

на сокурсниках. 

Этюдная работа № 3. Отражение общего рисунка через пластику движений.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 4. Контрастное протанцовывание рисунка через пластику.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 5. Импровизационное вхождение в скульптурное построение.  
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Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 6. Плоское и объемное скульптурное построение.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – практические задания (просмотр и анализ 

видеоматериалов) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Танцевальная музыка 

Форма практического задания: этюдная работа 

Примерная тематика этюдов к разделу:  

Этюдная работа № 1. Этюд на основе качеств стихии воды.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 2. Этюд на основе качеств стихии воздуха.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 3. Этюд на основе качеств стихии огня.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 4. Этюд на основе качеств стихии земли. Показ и разбор этюдов, 

сочиненных студентами. Задача студента заключается в нахождении движенческой основы по 
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выбранному докладу. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по 

выбранному докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля 

выразительных средств, поставить хореографию на сокурсниках. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – практические задания (просмотр и анализ 

видеоматериалов) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Танцевальный костюм 

Форма практического задания: этюдная работа 

Примерная тематика этюдов к разделу:  

Этюдная работа № 1. Этюд на основе рассказа о себе.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 2. Жест – движение.  

Проживание бытовых ситуаций через хореографию. Показ и разбор этюдов, сочиненных 

студентами. Задача студента заключается: в нахождении движенческой основы по выбранному 

докладу, подбор и анализ музыкального материала, выбор жанра и стиля выразительных 

средств, поставить хореографию на сокурсниках. 

Этюдная работа № 3 Этюдная работа на основе литературного произведения, 

выбранного студентом (монолог, описание характера, ситуации, общие впечатления от 

прочитанного).  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках.  

Этюдная работа № 4. Объединение предыдущих этюдов в один, с выбором над темы.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – практические задания (просмотр и анализ 

видеоматериалов) 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Танцевальная сценография 

Форма практического задания: этюдная работа 

Примерная тематика этюдов к разделу:  

Этюдная работа № 1. Работа с дуальными понятиями – предметы.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках.  

Этюдная работа № 2. Работа с дуальными понятиями – качество.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 3. Пристройки – взаимодействия, на основе сочиненных заранее 

танцевальных комбинаций.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. 

Этюдная работа № 4. Работа в тройках на проживание характера, на основе 

танцевальной комбинации, сочиненной студентами.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках. 

Этюдная работа № 5. Работа в тройках на разработку ситуации.  

Показ и разбор этюдов, сочиненных студентами. Задача студента заключается: в 

нахождении движенческой основы по выбранному докладу, подбор и анализ музыкального 

материала, выбор жанра и стиля выразительных средств, поставить хореографию на 

сокурсниках.   

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – практические задания (просмотр и анализ 

видеоматериалов) 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

 

Раздел 1. 

Танцевальное 

движение 

10 Просмотр и анализ видеоматериалов 

10 Этюдная работа 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 2 (Семестр 4) 

 

Раздел 2. 

Танцевальная музыка 

10 Просмотр и анализ видеоматериалов 

10 Этюдная работа 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 3 (Семестр 5) 

 

Раздел 3. 

Танцевальный 

костюм 

19 Этюдная работа 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 4 (Семестр 6) 

 

Раздел 4. 

Танцевальная 

сценография 

14 Этюдная работа 

14 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28  

Общий объем по 145  
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дисциплине (модулю), 

часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Взаимодействие категорий тело, пространство и время 

2. Рисунок в танце 

3. Формы хореографии 

4. Этапы создания хореографического произведения 

5. Закон драматургии в хореографии 

6. Основные виды движений 

7. Стимулы танца 

8. Стили и жанры танца 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1  

 

Основная литература 

1. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Буратынская, С. В.  Искусство балетмейстера. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Буратынская, А. М. Кушов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14443-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496998 (дата обращения: 16.02.2024). 

3. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/541383 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата 

обращения: 26.02.2024). 
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3. Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542372 

(дата обращения: 12.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Дайте определение понятия «танец» 

2. Перечислите основные выразительные средства танца 

3. Дайте сравнительную характеристику основным видам танца 

4. Перечислите основные виды балетмейстерской деятельности 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2  

 

Основная литература 

1. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Буратынская, С. В.  Искусство балетмейстера. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Буратынская, А. М. Кушов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14443-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496998 (дата обращения: 16.02.2024). 

3. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/541383 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата 

обращения: 26.02.2024). 
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3. Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542372 

(дата обращения: 12.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. Назовите основные сферы применения творческой деятельности балетмейстера 

2. Назовите основные виды рисунков 

3. Перечислите основные приемы развития рисунков 

4. Дайте определения понятия драматургия. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3  

 

Основная литература 

1. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Буратынская, С. В.  Искусство балетмейстера. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Буратынская, А. М. Кушов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14443-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496998 (дата обращения: 16.02.2024). 

3. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/541383 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата 

обращения: 26.02.2024). 
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3. Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542372 

(дата обращения: 12.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Как должно выглядеть оформление сцены согласно бытовой и специфически видовой 

концепции выразительных средств танца?  

2. Трактовка профессионального танца в окружении подробно и ясно прописанных 

деталей среды и в окружении обобщенной, «размытой» предметности.  

4. Что входит в понятие сценический образ. 

5. От чего зависит форма танца? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4  

 

Основная литература 

1. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Буратынская, С. В.  Искусство балетмейстера. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Буратынская, А. М. Кушов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14443-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496998 (дата обращения: 16.02.2024). 

3. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/541383 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата 

обращения: 26.02.2024). 
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3. Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542372 

(дата обращения: 12.02.2024). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой, по системе 

зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Танцевальное 

движение 

ОПК-2; 

ОПК-5; 

ПК-1;  

ПК-3;  

ПК-5; ПК-6 

практичес

кое 

задание  

(просмотр 

и анализ 

видеома- 

териалов), 

 

1. Сочинение и показ в конце семестра действенного танцевального 

номера «с эффектом зримой музыки»: музыкальная пьеса мелодическая 

(тонально-гармоническая); количество исполнителей прямо соответствует 

количеству солирующих (ведущих мелодию) инструментов.  

2. Сочинение и показ сольного (действенного) танцевального номера «с 

эффектом зримой музыки» и мотивно-вариационным построением танцевальных 

движений. 

3. Сочинение действенного мотивно-вариационного текста танцевальных 

движений для сольно-массовой композиции (этюда, номера): у солистов текст 

создается «с эффектом зримой музыки»; у массы — свободное построение текста 

в отношении музыкальной мелодии.  

4. Сочинение и показ массовой действенности композиции с 

полифоническим построением текста, танцевальных движений на музыку 

композиторов XVII-XVIII вв. (Й. Гайдн, А. Вивальди). 

5. Сочинение по звучанию ведущего инструмента текста танцевальных 

движений «с эффектом зримой музыки», т. е. в пространственно-временной 

организации телодвижений должны адекватно отражаться качества «ведущей» 

звуковой линии, а именно: длительности ее звуков, их ритмический рисунок; 

особенности звукоизвлечения («залповое», ровное, возрастающее, затухающее и 

прочее); силовые и высотные подъемы и спады; тембровые особенности 

2. Раздел 2. 

Танцевальная 

музыка 

3. Раздел 3. 

Танцевальный 

костюм 

4. Раздел 4. 

Танцевальная 

сценография 
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солирующего инструмента.  

6. Определите индивидуальное развитие глубины и точности слуха, его 

чувствительности. Уединитесь и вслушайтесь в окружающие Вас звуки: 

выделите наиболее громкие, менее громкие, тихие и еле слышные звуки, шумы, 

определите их источники, ситуации возникновения; вслушайтесь в разную 

тишину (дома, на улице, на занятиях); устройте себе день молчания («слышания 

мира»).  

7. Слушание произведений выдающихся композиторов: знакомство с 

основными этапами в развитии европейской и русской музыки: Средневековье, 

ренессанс, барокко, классицизм, романтизм, композиторы XX века; нахождение в 

теме и обратной ткани музыки возможного танцевального действия.  

8. Создать эскизы мужского и женского костюма: для лирического 

танцевального действия на базе народного танца; для трагического 

танцевального действия на базе классического танца; для комического 

танцевального действия на базе современного танца.  

9. Сочинение и постановка массовой духовно-содержательной 

композиции: выбрать музыкальную пьесу с ярким внутренним действием; 

разработать на основе данного музыкального содержания осмысленный 

постановочный план танцевального произведения; определить персонажей, 

сюжет, тип построения текста танцевальных движений, композиционные формы 

и приемы; выстроить в эскизах соответствующее содержание костюмов и 

сценического оформления; подобрать исполнителей и сочинить с учетом их 

индивидуальностей духовно-содержательное сценическое действие; выучить и 

выстроить текст танцевальных движений, доводя его содержание на репетициях 

до художественного совершенства; показать творческую работу на итоговом 

экзамене вместе с эскизами костюмов и сценического оформления. 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2; ОПК-5;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1; ПК-3;  

ПК-5; ПК-6 

 

 

1. Дайте определение понятия «танец». 

2. Перечислите основные выразительные средства танца. 

3. Дайте сравнительную характеристику основным видам танца. 

4. Перечислите основные виды балетмейстерской деятельности. 

5. Назовите основные сферы применения творческой 

деятельности балетмейстера. 

6. Назовите основные виды рисунков. 

7. Перечислите основные приемы развития рисунков. 

8. Дайте определения понятия драматургия. 

9. Что является основой хореографического произведения. 

10. Из каких частей состоит танец согласно основному закону 

построения драматического произведения.  

11. Перечислите основные виды танцевального движения. 

12. В чем выражается основная идея этюдной работы. 

13. Дайте определения элементарным понятиям музыкальной 

грамоты: акцент, такт, размер, фраза, предложения, период, мотив. 

14. Назовите первые труды по записи танца и их авторы. 

15. Из каких частей состоит рабочая схема постановки танца. 

16. Что входит в понятие сценический образ. 

17. От чего зависит форма танца 

 

 

 

1. Танцевальные движения. Какие движения из окружающей 

жизни становятся танцевальными?  

2. Бытовые формы танца. Их бифункциональность.  

3. Первые профессиональные учителя танца. Их взгляд на 

содержательные возможности танца.  

4. Связь танца и пантомимы в балетах Новерра, Доберваля, 

Дидло, Вигано.  

5. Пантомима на балетной сцене и собственные 

содержательные возможности танца.  

6. Сходство и отличие во взглядах Мишеля де Пюра, Ж.-Ж. 

Новерра, Р. В. Захарова на искусственные формы танца.  

7. Мотивно-вариационный принцип танцевального 

творчества  Григоровича.  

8. Диапазон содержательности в балетах.  
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9. Выдающиеся зарубежные мастера театра танца XX века.  

10. Изменение формы и содержательности народно-

сценических, классических, джазовых и спортивных движений танца в 

ходе профессионализации.  

11. Способы активизации попеременной значимости 

физических и психологических форм поведения в психофизической 

целостности человеческого телодвижения.  

12. Сущность формообразующего положения кинетики в 

фольклорных, бальных, спортивных танцевальных телодвижениях.  

13. Видовая структура танцевального движения.  

14. Пантомима и танец. Какая группа выразительных средств 

является формообразующей в движениях пантомимы? 

15. Проблемы сочинения танцевальной музыки конца XVII 

начала XVIII века.  

16. Первые постановщики пантомимно-танцевальных балетов.  

17. Идея о «реформе» балетной музыки. Новаторский вклад 

композиторов конца XIX начала XX века в балетную музыку.  

18. Музыка в театре танца и ее функция в качестве 

«невербального либретто». Взаимосвязь танцевальных движений и 

музыки в истории и современной практике.  

19. Элементы музыкальной выразительности. Приведите 

примеры произведений, относящихся к ударной, тональной, атональной, 

сонорной музыке.  

20. Охарактеризуйте этап танцевального творчества, который 

предполагает словесную интерпретацию музыкальной образности.  

21. Роль этой интерпретации в невербальном танцевальном 

искусстве.  

22. Первые танцевальные костюмы. Новые содержательные 

возможности, открытые в танцевальном костюме художниками из 

группы «Мир искусства».  

23. Цвет в танцевальном костюме. Новые образные 

возможности при использовании цвета в танцевальном костюме, 

открытые.  

24. Отличие образности современного танцевального костюма 

от костюмов других сценических искусств (драмы, пантомимы).  

25. Две концепции танцевального творчества. Как должно 

выглядеть оформление сцены согласно бытовой и специфически видовой 

концепции выразительных средств танца?  

26. Трактовка профессионального танца в окружении 

подробно и ясно прописанных деталей среды и в окружении 

обобщенной, «размытой» предметности.  

27. Пантомимно-танцевальный спектакль конца XIX века.  

28. Синтетическая палитра танцевального спектакля.  

29. Что происходит с синтетической палитрой танцевального 

спектакля, когда оформление сцены «выходит вперед» в 

межкомпонентных отношениях?  

30. Какие варианты оформления сцены проявились в театре 

танца XX века?  

31. Какие этапы на пути сближения образности танцевальных 

движений и танцевальной сценографии можно выделить в истории?  

32. Какие виды искусства включались в общее действие 

смешанных балетных спектаклей?  

33. Сравнительная характеристика пантомимно-танцевального 
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балетного спектакля и смешанных балетных форм.  

34. Почему пантомимно-танцевальный балетный спектакль 

стал шагом вперед по сравнению со смешанными балетными формами?  

35. Дайте характеристику сценических компонентов, 

образующих видовую форму танцевального произведения.  

36. Что является «ведущим» компонентом и почему — музыка 

или текст танцевальных движений  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05282-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Буратынская, С. В.  Искусство балетмейстера. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. В. Буратынская, А. М. Кушов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14443-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496998 (дата обращения: 16.02.2024). 

3. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата обращения: 16.02.2024). 

5.1.2.  Дополнительная литература 

1. Блок, Л. Д.  Возникновение и развитие техники классического танца / Л. Д. Блок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 259 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11677-9. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541383 

(дата обращения: 16.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата обращения: 

26.02.2024). 

3. Плещеев, А. А.  Наш балет. 1673 - 1899 годы / А. А. Плещеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 419 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10725-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542372 

(дата обращения: 12.02.2024)..  
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 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 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 проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 / зачету с 

оценкой/ экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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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://eivis.ru/ 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

ситуаций, актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере актерского мастерства в хореографии с их последующим 

применением в профессиональной деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Освоить содержание актерского мастерства в контексте хореографического 

исполнительства. 

2. Приобрести навыки практической владения техникой актера (внутренней и внешней), 

педагогического  показа  хореографических  сцен,  наделенных  смысловой  актерской  задачей  

(грамотного, правдивого, дающего исполнителю посыл для дальнейшей работы над ролью 

3. Приобрести опыт творческой работы над созданием «живого» сценического образа в 

произведениях  различных  хореографических форм.. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4, ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

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-4 Способность к 

осознанному 

пониманию 

хореографического 

искусства, его 

взаимосвязи с 

музыкой, 

сценографией, 

драматическим 

театром, 

изобразительным 

искусством, 

кинематографом, 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными 

науками 

ПК-4.1 Знать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, основные 

вехи в истории искусств, 

стили и жанры мирового и 

отечественного 

хореографического искусства 

ПК-4.2 Уметь анализировать 

художественные произведения 

любого рода, высказывать 

собственные обоснованные 

аргументированные взгляды 

на современное состояние и 

перспективы развития 

искусства 

ПК-4.3 Владеть способностью 

принимать участие в 

обсуждении 

хореографического репертуара 

классического наследия во 

Знать: принципы 
взаимодействия 

музыкальных и 

хореографических 

выразительных средств; 
средства создания 

образа в хореографии; 

базовый 
хореографический 

репертуар и 

танцевальные 

композиции, входящие в 
программу 

профессиональной 

практики 
хореографического 

учебного заведения, 

историю их создания и 
основы композиции, 

стилевые черты и 

жанровые особенности;  

Уметь: создавать 
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взаимосвязи с музыкой, 

сценографией, драматическим 

театром, изобразительным 

искусством и иными видами 

искусства 

 

художественный 

сценический образ в 

хореографических 

произведениях 
классического наследия, 

постановках 

современных 
хореографов, 

отображать и воплощать 

музыкально-

хореографическое 
произведение в 

движении, 

хореографическом 
тексте, жесте, пластике, 

ритме, динамике с 

учетом жанровых и 
стилистических 

особенностей 

произведения 

  

 
ПК-5 Способность 

эффективно работать 

с хореографическим 

произведением, 

владеть понятийным 

аппаратом и 

терминологией 

хореографии, 

профессионально 

использовать методы 

репетиционной 

работы с 

хореографическим 

коллективом 

ПК-5.1 Знает понятийный 

аппарат и терминологию 

хореографии 

ПК-5.2 Умеет передавать в 

движении, хореографическом 

тексте, жесте, ритме и 

динамике основные 

композиционные и 

исполнительские особенности 

произведения 

ПК-5.3 Владеет навыком 

воздействия с помощью 

актерского мастерства на 

выразительную сторону 

исполнения 

 

Знать: 

Лексику классического 

и современного танца; 
Основные танцевально-

выразительные средства 

хореографии при 

создании сценического 
образа 

Уметь: 

Исполнять в спектаклях, 
концертах, других 

представлениях театра 

поручаемые партии. 

Раскрывать 
художественный образ 

хореографического 

произведения 
Раскрывать задачи, 

поставленные 

хореографом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
48 24 24   
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Лекционные занятия - - -   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 48 24 24   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа  - -   

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 78 39 39   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Общая теория и 

история театральной 

режиссуры 

63 39 24 -  24  -  - 

 

Тема 1.1. Коллективная 
природа искусства 

театральной режиссуры 

15 9 6 -  6  
 

  
 

Тема 1.2.Основные 

характеристики 
театральной  режиссуры 

как особой 

профессиональной 
деятельности 

16 10 6 -  6  
 

  

 

Тема 1.3. История 

театральной режиссуры и 
16 10 6 -  6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

ее основные этапы 

Тема 1.4. Отличия  

театральной режиссуры от 

других специальностей в 
сфере театрального дела 

16 10 6 -  6     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 4) 
 

Раздел 2. Работа 

театрального режиссера 

над авторским текстом и 

с актерским составом 

63 39 24 -  24  -  - 

 

Тема 2.1. Режиссерско-

постановочное прочтение и 
изучение текста 

15 9 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 2.2. Изучение 

особенностей идейного 

содержания  текста и 
работа с исполнителями 

16 10 6 
 

 6  
 

  

 

Тема 2.3. Режиссерская 

работа над ролью. 
16 10 6   6     

 

Тема 2.4 Изучение 
сверхзадачи и замысла 

автора в режиссерской 

работе с исполнителями 

16 10 6   6     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 144 78 48 -  48  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ 

Тема 1.1. Коллективная природа искусства театральной режиссуры 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Избегание издержек «режиссерского театра» в репетиционной и постановочной работе. 

Режиссерская воля как необходимый компонент режиссерской работы с театральным 

коллективом. Крайности зависимости театрального режиссера от художественно-декоративного 

оформления спектакля в ущерб коллективной работе. Принцип ансамблевости как альтернатива 

обезличенному коллективизму и индивидуализму в работе театрального коллектива. 

Тема 1.2. Основные характеристики театральной  режиссуры как особой 

профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Режиссерская работа с текстом сценических произведений: анализ композиции, образной 

системы, возможных постановочных решений. Мизансценирование – ведущая технология 

режиссерской работы над спектаклем. Работа с художником-декоратором, световой партитурой 

и музыкальным сопровождением спектакля. Режиссерско-педагогическая работа с актерским 

составом. 

Тема 1.3. История театральной режиссуры и ее основные этапы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система К. С. Станиславского и ее всемирное значение. Становление «театра 

переживания» в отечественном режиссерском искусстве. «Театр представления» и его 

воплощение в отечественной режиссуре. Значение новаторства Вс. Мейерхольда в развитии 

отечественного режиссерского искусства. Отечественные режиссерские школы как творческое 

развитие системы К. С. Станиславского. Режиссура Б. Брехта – новый этап в развитии 

режиссерского искусства. Режиссерская система Е. Гротовского. Современные достижения 

зарубежного режиссерского искусства. 

Тема 1.4. Отличия театральной режиссуры от других специальностей в сфере 

театрального дела 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности общегуманитарной подготовки театральных режиссеров. Организационные 

и педагогические функции театрального режиссера. Лидерские качества как профессиональная 

характеристика театрального режиссера. Роль харизмы в творческой практике театрального 

режиссера. Особенности творческого воображения театрального режиссера. Ассоциативность 

режиссерского мышления в репетиционной и постановочной работе. 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЕРА НАД АВТОРСКИМ ТЕКСТОМ И С 

АКТЕРСКИМ СОСТАВОМ 

Тема 2.1. Режиссерско-постановочное прочтение и изучение текста 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Изучение структурно-композиционных и стилевых особенностей авторского текста –   

необходимый этап режиссерской работы в постановке спектакля. Анализ критической 

литературы и иконографии в изучении произведения. Изучение литературного содержания 

пьесы и сценического языка действия. Режиссерская интерпретация смысла изучаемого 

произведения. Режиссерское исследование особенностей творчества и биографии автора 

произведения. Воображаемые предлагаемые обстоятельства героев произведения как метод 

изучения текстов драматургических произведений. 

Тема 2.2. Изучение особенностей идейного содержания  текста и работа с исполнителями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Распределение ролей в результате изучения режиссером авторского текста. 

Режиссерский показ в процессе ознакомления текста исполнителями. Режиссерская 

самопроверка в правильности понимания произведения автора. Логический и психологический 

разбор с исполнителями текста произведения 

Тема 2.3. Режиссерская работа над ролью 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Режиссерский показ и подсказ в работе над ролью. Изучения «кусков» и подтекстов. 

Физические и психологические задачи  в работе над ролью. Приспособление в работе над 

ролью. Предлагаемые обстоятельства и оценки в работе над ролью. «Зерно куска» и «зерно 

роли» в работе с исполнителями.  

Тема 2.4. Изучение сверхзадачи и замысла автора в режиссерской работе с исполнителями 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение сквозного действия произведения режиссером совместно с актерами. «Течение 

дня» и биография действующих лиц пьесы. Перспектива роли. Внутренняя и внешняя 

характерность. Социальная оценка роли. Изучение стиля автора и эпохи в работе над ролью. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Коллективная природа искусства театральной режиссуры 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

      1.Роль системы К.С. Станиславского в организации коллективной работы театральных 

актеров. 

      2. Специфика театральной труппы как творческого коллектива. 

      3. Использование достижений психологии личности в формировании театрального 

колектива. 

      4. Технологии развития театрального коллектива в процессе решения творческих задач.  

      5. Сущность принципа ансамблевости в организации театрального коллектива. 

      6. Особенности педагогической деятельности режиссера в театральном коллективе. 

Тема практического занятия: Основные характеристики театральной режиссуры как 

особой профессиональной деятельности 
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Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Сюжетно-композиционные особенности драматического произведения (на примере 

одного из произведений). 

2. Основные технологии режиссерской работы по мизансценированию театральных 

постановок. 

3. Роль светорежиссуры в постановке спектаклей. 

4. Основные требования к сценографии театральных постановок. 

5. Общее и особенное в театральной и кино-режиссуре. 

6. Особенности гуманитарного образования театральных режиссеров. 

 

Тема практического занятия: История театральной режиссуры и ее основные 

этапы 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Сущность системы К.С.Станиславского в подготовке актеров. 

2. Метод «биомеханики» Вс.Мейерхольда в подготовке спектаклей. 

3. Театр Михаила Чехова и его значение для подготовки театральных актеров. 

4. «Театр науки» Б.Брехта и специфика актерского искусства в его реализации. 

5. Развитие актерского мастерства по системе Е.Гротовского. 

6. Специфика режиссуры «театра представления». 

Тема практического занятия: Отличия  театральной режиссуры от других 

специальностей в сфере театрального дела 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Роль психологических знаний в режиссерском искусстве. 

2. Общее и отличное театрального и кинорежиссера. 

3. Роль режиссера в создании театрального спектакля. 

4. Специфика режиссерской педагогики в современном театре. 

5. Профессиограмма театрального режиссера на примере режиссерской практики 

К.С.Станиславского. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Режиссерско-постановочное прочтение и изучение текста 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

2. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере одной 

пьесы). 
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3. Специфика драматургического произведения  как произведения художественной 

литературы. 

4. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

5. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

6. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

Тема практического занятия: Изучение особенностей идейного содержания  текста и 

работа с исполнителями 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Специфика режиссерской интерпретация сценического произведения. 

2. Этические аспекты режиссерской работы над текстом сценических произведений 

совместно с исполнителями. 

3. Влияние мировоззренческих установок режиссера на изучения текста пьесы. 

4. Постмодернизм и режиссерская интерпретация текстов сценических произведений. 

5. Традиции и новаторство в режиссерской интерпретации  сценических произведений. 

6. Основные требования к читке пьесы с участием режиссера и исполнительского 

коллектива. 

Тема практического занятия: Режиссерская работа над ролью. 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Предлагаемые обстоятельства и оценки в работе над ролью. 

2. Развитие актерского воображения  в работе над ролью 

3. Сценическое внимание и его виды. 

4. Учет психологического типа исполнителя в работе над ролью. 

5. Формирование способностей к сценическому диалогу исполнителей средствами 

режиссерской работы. 

6. Этика репетиционной работы с исполнителями режиссерами-постановщиками 

Тема практического занятия: Изучение сверхзадачи и замысла автора в режиссерской 

работе с исполнителями 

Форма практического задания: реферат; эссе; доклад 

Темы докладов/рефератов: 

1. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

2. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере одной 

пьесы). 

3. Специфика драматургического произведения  как произведения художественной 

литературы. 
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4. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

5. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

6. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

7. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

8. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере одной 

пьесы). 

9. Специфика драматургического произведения как произведения художественной 

литературы. 

10. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

11. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

12. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

13. Специфика режиссерской интерпретация сценического произведения. 

14. Этические аспекты режиссерской работы над текстом сценических произведений 

совместно с исполнителями. 

15. Влияние мировоззренческих установок режиссера на изучения текста пьесы. 

16. Постмодернизм и режиссерская интерпретация текстов сценических произведений. 

17. Традиции и новаторство в режиссерской интерпретации  сценических произведений. 

18. Основные требования к читке пьесы с участием режиссера и исполнительского 

коллектива. 

19. Социальная оценка роли 

20. Изучение стиля автора и эпохи в работе над ролью. 

21. Взаимосвязь психологических особенностей исполнителей и психологического портрета 

играемого персонажа. 

22. Изучение содержания пьесы в работе над ролью. 

23. Анализ пьесы как эмоциональная партитура роли. 

24. Использование принципов музыкального анализа произведения в работе над ролью (на 

примере одного произведения). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат, эссе 

          Темы докладов/рефератов: 

       1. Роль системы К.С. Станиславского в организации коллективной работы театральных 

актеров. 

       2. Специфика театральной труппы как творческого коллектива. 

       3. Использование достижений психологии личности в формировании театрального 

колектива. 

       4. Технологии развития театрального коллектива в процессе решения творческих задач.  

       5. Сущность принципа ансамблевости в организации театрального коллектива. 

       6. Особенности педагогической деятельности режиссера в театральном коллективе. 

       7. Сюжетно-композиционные особенности драматического произведения (на примере 

одного из произведений). 
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       8. Основные технологии режиссерской работы по мизансценированию театральных 

постановок. 

       9. Роль светорежиссуры в постановке спектаклей. 

      10. Основные требования к сценографии театральных постановок. 

      11. Общее и особенное в театральной и кино-режиссуре. 

      12. Особенности гуманитарного образования театральных режиссеров. 

      13. Сущность системы К. С. Станиславского в подготовке актеров. 

      14. Метод «биомеханики» Вс. Мейерхольда в подготовке спектаклей. 

      15. Театр Михаила Чехова и его значение для подготовки театральных актеров. 

      16. «Театр науки» Б. Брехта и специфика актерского искусства в его реализации. 

      17. Развитие актерского мастерства по системе Е. Гротовского. 

      18. Специфика режиссуры «театра представления». 

      19. Роль психологических знаний в режиссерском искусстве. 

      20. Общее и отличное театрального и кинорежиссера. 

      21. Роль режиссера в создании театрального спектакля. 

      22. Специфика режиссерской педагогики в современном театре. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат, эссе 

Темы докладов/рефератов: 

1. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

2. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере одной 

пьесы). 

3. Специфика драматургического произведения как произведения художественной 

литературы. 

4. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

5. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

6. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

7. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

8. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере одной 

пьесы). 

9. Специфика драматургического произведения как произведения художественной 

литературы. 

10. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

11. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

12. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

13. Специфика режиссерской интерпретация сценического произведения. 

14. Этические аспекты режиссерской работы над текстом сценических произведений 

совместно с исполнителями. 

15. Влияние мировоззренческих установок режиссера на изучения текста пьесы. 

16. Постмодернизм и режиссерская интерпретация текстов сценических произведений. 

17. Традиции и новаторство в режиссерской интерпретации  сценических произведений. 
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18. Основные требования к читке пьесы с участием режиссера и исполнительского 

коллектива. 

19. Социальная оценка роли 

20. Изучение стиля автора и эпохи в работе над ролью. 

21. Взаимосвязь психологических особенностей исполнителей и психологического портрета 

играемого персонажа. 

22. Изучение содержания пьесы в работе над ролью. 

23. Анализ пьесы как эмоциональная партитура роли. 

24. Использование принципов музыкального анализа произведения в работе над ролью (на 

примере одного произведения). 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

 

Раздел 1. Общая 

теория и история 

театральной 

режиссуры 

10 Подготовка реферата  

10 Подготовка доклада 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Модуль 2 (Семестр 4) 

 

Раздел 2. Работа 

театрального 

режиссера над 

авторским текстом и с 

актерским составом 

10 Подготовка реферата  

10 Подготовка доклада 

19 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

78  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. «Режиссерский театр» – его возможности и ограничения. 

2. Реализация принципа ансамблевости в коллективной работе над спектаклем. 

3. «Режиссер-диктатор» или «режиссер-демократ» сравнительный анализ этих моделей 

управления театральным коллективом. 

4. Позитивные и негативные последствия «визуальной» режиссуры в театре для 

коллективной работы актеров.  

5. Режиссерская работа с текстом сценических произведений: анализ композиции, 

образной системы, возможных постановочных решений 

6. Мизансценирование – ведущая технология режиссерской работы над спектаклем. 

7. Работа с художником-декоратором, световой партитурой и музыкальным 

сопровождением спектакля. 

8. Режиссерско-педагогическая работа с актерским составом. 

9. Система К.С.Станиславского и ее всемирное значение. 

10. Значение новаторства Вс.Мейерхольда в развитии отечественного режиссерского 

искусства. 

11. Режиссура Б.Брехта – новый этап в развитии режиссерского искусства. 

12. Современные достижения зарубежного режиссерского искусства 

13. Особенности общегуманитарной подготовки театральных режиссеров. 

14. Организационные и педагогические функции театрального режиссера. 

15. Лидерские качества как профессиональная характеристика театрального режиссера 

16. Особенности творческого воображения театрального режиссера. 

 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Роль системы К.С. Станиславского в организации коллективной работы театральных 

актеров. 

2. Специфика театральной труппы как творческого коллектива. 

3. Использование достижений психологии личности в формировании театрального 

колектива. 

4. Технологии развития театрального коллектива в процессе решения творческих задач.  

5. Сущность принципа ансамблевости в организации театрального коллектива. 

6. Особенности педагогической деятельности режиссера в театральном коллективе. 

7. Сюжетно-композиционные особенности драматического произведения (на примере 

одного из произведений). 

8. Основные технологии режиссерской работы по мизансценированию театральных 

постановок. 

9. Роль светорежиссуры в постановке спектаклей. 

10. Основные требования к сценографии театральных постановок. 

11. Общее и особенное в театральной и кино-режиссуре. 

12. Особенности гуманитарного образования театральных режиссеров. 

13. Сущность системы К.С.Станиславского в подготовке актеров. 

14. Метод «биомеханики» Вс.Мейерхольда в подготовке спектаклей. 

15. Театр Михаила Чехова и его значение для подготовки театральных актеров. 

16. «Театр науки» Б.Брехта и специфика актерского искусства в его реализации. 

17. Развитие актерского мастерства по системе Е.Гротовского. 

18. Специфика режиссуры «театра представления». 
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19. Роль психологических знаний в режиссерском искусстве. 

20. Общее и отличное театрального и кинорежиссера. 

21. Роль режиссера в создании театрального спектакля. 

22. Специфика режиссерской педагогики в современном театре. 

23. Профессиограмма театрального режиссера на примере режиссерской практики 

К. С. Станиславского. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Изучение структурно-композиционных  и стилевых особенностей авторского текста – 

необходимый этап режиссерской работы в постановке спектакля.  

2. Анализ критической литературы и иконографии в изучении произведения 

3. Изучение литературного содержания пьесы и сценического языка действия  

4. Режиссерская интерпретация смысла изучаемого произведения. 

5. Распределение ролей в результате изучения режиссером авторского текста. 

6. Режиссерский показ в процессе ознакомления текста исполнителями. 

7. Режиссерская самопроверка в правильности понимания произведения автора. 

8. Логический и психологический разбор с исполнителями текста произведения. 

9. Режиссерский показ и подсказ в работе над ролью. 

10. Изучения «кусков» и подтекстов. 

11. Физические и психологические задачи  в работе над ролью. 

12. Приспособление в работе над ролью. 

13. Изучение сквозного действия произведения режиссером совместно с актерами 

14. «Течение дня» и биография действующих лиц пьесы. 

15. Перспектива роли. 

16. Внутренняя и внешняя характерность роли 

 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2 

 

1. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

2. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере 

одной пьесы). 

3. Специфика драматургического произведения  как произведения художественной 

литературы. 

4. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

5. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

6. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

7. Теория драмы  как основа режиссерской работы с авторским текстом. 

8. Принципы режиссерского анализа текста сценического произведения (на примере 

одной пьесы). 

9. Специфика драматургического произведения  как произведения художественной 

литературы. 
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10. Использование достижений психологического анализа в режиссерском изучении текста 

драматургического произведения. 

11. Системно-структурный подход в режиссерском анализе пьесы. 

12. Биографический подход в режиссерском изучении пьесы на основе исследований 

творческой жизни автора произведения.   

13. Специфика режиссерской интерпретация сценического произведения. 

14. Этические аспекты режиссерской работы над текстом сценических произведений 

совместно с исполнителями. 

15. Влияние мировоззренческих установок режиссера на изучения текста пьесы. 

16. Постмодернизм и режиссерская интерпретация текстов сценических произведений. 

17. Традиции и новаторство в режиссерской интерпретации  сценических произведений. 

18. Основные требования к читке пьесы с участием режиссера и исполнительского 

коллектива. 

19. Социальная оценка роли 

20. Изучение стиля автора и эпохи в работе над ролью. 

21. Взаимосвязь психологических особенностей исполнителей и психологического 

портрета играемого персонажа. 

22. Изучение содержания пьесы в работе над ролью. 

23. Анализ пьесы как эмоциональная партитура роли. 

24. Использование принципов музыкального анализа произведения в работе над ролью (на 

примере одного произведения). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 и Разделу 2 

 

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, 2024. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11225-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542555 (дата 

обращения: 26.02.2024). 

2. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

3. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05282-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Станиславский, К. С.  Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / 

К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Антология 
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мысли). — ISBN 978-5-534-07266-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538595 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. 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 (дата 

обращения: 16.02.2024). 

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

А. И. Зыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543714 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 
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титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 
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сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 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, который проводится в устной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), 

защита проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой, по системе 

зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. Общая 

теория и история 

театральной 

режиссуры 

ПК-4, ПК-5 Устный 

опрос 

1. «Режиссерский театр» – его возможности и ограничения. 

2. Реализация принципа ансамблевости в коллективной работе над 

спектаклем. 

3. «Режиссер-диктатор» или «режиссер-демократ» сравнительный анализ 

этих моделей управления театральным коллективом. 

4. Позитивные и негативные последствия «визуальной» режиссуры в 

театре для коллективной работы актеров.  

5. Режиссерская работа с текстом сценических произведений: анализ 

композиции, образной системы, возможных постановочных решений 

6. Мизансценирование – ведущая технология режиссерской работы над 

спектаклем. 

7. Работа с художником-декоратором, световой партитурой и музыкальным 

сопровождением спектакля. 

8. Режиссерско-педагогическая работа с актерским составом. 

9. Система К.С.Станиславского и ее всемирное значение. 

10. Значение новаторства Вс.Мейерхольда в развитии отечественного 

режиссерского искусства. 

11. Режиссура Б.Брехта – новый этап в развитии режиссерского искусства. 

12. Современные достижения зарубежного режиссерского искусства 

13. Особенности общегуманитарной подготовки театральных режиссеров. 

14. Организационные и педагогические функции театрального режиссера. 
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15. Лидерские качества как профессиональная характеристика театрального 

режиссера 

16. Особенности творческого воображения театрального режиссера. 

 

2. Раздел 2. Работа 

театрального 

режиссера над 

авторским 

текстом и с 

актерским 

составом 

ПК-4, ПК-5 Устный 

опрос 

1. Изучение структурно-композиционных  и стилевых особенностей 

авторского текста – необходимый этап режиссерской работы в 

постановке спектакля.  

2. Анализ критической литературы и иконографии в изучении 

произведения 

3. Изучение литературного содержания пьесы и сценического языка 

действия  

4. Режиссерская интерпретация смысла изучаемого произведения. 

5. Распределение ролей в результате изучения режиссером авторского 

текста. 

6. Режиссерский показ в процессе ознакомления текста исполнителями. 

7. Режиссерская самопроверка в правильности понимания произведения 

автора. 

8. Логический и психологический разбор с исполнителями текста 

произведения. 

9. Режиссерский показ и подсказ в работе над ролью. 

10. Изучения «кусков» и подтекстов. 

11. Физические и психологические задачи  в работе над ролью. 

12. Приспособление в работе над ролью. 

13. Изучение сквозного действия произведения режиссером совместно с 

актерами 

14. «Течение дня» и биография действующих лиц пьесы. 

15. Перспектива роли. 
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16. Внутренняя и внешняя характерность роли 

 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-4, ПК-5  
1. «Режиссерский театр» – его возможности и ограничения. 

2. Реализация принципа ансамблевости в коллективной работе над 

спектаклем. 

3. «Режиссер-диктатор» или «режиссер-демократ» сравнительный 

анализ этих моделей управления театральным коллективом. 

4. Позитивные и негативные последствия «визуальной» режиссуры 

в театре для коллективной работы актеров.  

5. Режиссерская работа с текстом сценических произведений: 

анализ композиции, образной системы, возможных 

постановочных решений 

6. Мизансценирование – ведущая технология режиссерской работы 

над спектаклем. 

7. Работа с художником-декоратором, световой партитурой и 

музыкальным сопровождением спектакля. 

8. Режиссерско-педагогическая работа с актерским составом. 

9. Система К.С.Станиславского и ее всемирное значение. 

10. Значение новаторства Вс.Мейерхольда в развитии 

отечественного режиссерского искусства. 

11. Режиссура Б.Брехта – новый этап в развитии режиссерского 

искусства. 

12. Современные достижения зарубежного режиссерского искусства 

13. Особенности общегуманитарной подготовки театральных 

режиссеров. 

14. Организационные и педагогические функции театрального 

режиссера. 

15. Лидерские качества как профессиональная характеристика 

театрального режиссера 

16. Особенности творческого воображения театрального режиссера. 

17. Изучение структурно-композиционных  и стилевых особенностей 

авторского текста – необходимый этап режиссерской работы в 

постановке спектакля.  

18. Анализ критической литературы и иконографии в изучении 

произведения 

19. Изучение литературного содержания пьесы и сценического языка 

действия  
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20. Режиссерская интерпретация смысла изучаемого произведения. 

21. Распределение ролей в результате изучения режиссером 

авторского текста. 

22. Режиссерский показ в процессе ознакомления текста 

исполнителями. 

23. Режиссерская самопроверка в правильности понимания 

произведения автора. 

24. Логический и психологический разбор с исполнителями текста 

произведения. 

25. Режиссерский показ и подсказ в работе над ролью. 

26. Изучения «кусков» и подтекстов. 

27. Физические и психологические задачи  в работе над ролью. 

28. Приспособление в работе над ролью. 

29. Изучение сквозного действия произведения режиссером 

совместно с актерами 

30. «Течение дня» и биография действующих лиц пьесы. 

31. Перспектива роли. 

32. Внутренняя и внешняя характерность роли 

33.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (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, 2024. — 170 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11225-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542555 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Груцынова, А. П.  Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / 

А. П. Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11080-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542285 (дата обращения: 16.02.2024). 

3. Бахрушин, Ю. А.  История русского балета : учебник для вузов / Ю. А. Бахрушин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05282-4. — 

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

https://urait.ru/bcode/540080 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

5.1.2.  Дополнительная литература 
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1. Станиславский, К. С.  Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / 

К. С. Станиславский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07266-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/538595 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. 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 (дата обращения: 

16.02.2024). 

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

А. И. Зыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 115 с. — 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543714 (дата обращения: 16.02.2024). 

.  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 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 практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет 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 / зачету с 

оценкой. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

ситуаций, актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью еализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний теоретических  

основ  по  анатомии  и  физиологии  человека,  анатомо профессиональных  особенностей  

организма  человека,  занимающегося  балетом,  биомеханики  движений  и  основ  балетной 

медицины,  необходимых  им для сценической и педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Освоить  строение  организма  человека,  общие  принципы функционирования  

органов и  систем,  систему  управления  движениями и принципы подчинения  движений  

законам  механики  (биомеханика). 

2. Приобрести навыки биомеханического анализа движений танцовщиков, знания  по  

предупреждению  перегрузок,  травм  и  повреждений,  основами корригирующих гимнастик, 

методами лечебно - восстановительных упражнений,  навыки    использования  знаний  

корригирующих  упражнений  по улучшению  профессиональных  данных  учащихся,  основ  

дыхательной  и  лечебной гимнастики в своей педагогической деятельности. 

 

3. Приобрести практический опыт оказания  доврачебной,  медицинской  помощи  при  

травмах опорно-двигательного  аппарата,  возникших  во  время  занятий,  репетиций, 

спектакля, умение определять целесообразную степень нагрузки с учетом индивидуальных 

возможностей организма. 

 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4, ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

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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ПК-4 Способность к 

осознанному 

пониманию 

хореографического 

искусства, его 

взаимосвязи с 

музыкой, 

сценографией, 

драматическим 

театром, 

изобразительным 

искусством, 

кинематографом, 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными 

науками 

 

ПК-4. Знать роль искусства и 

культуры в человеческой 

жизнедеятельности, основные 

вехи в истории искусств, 

стили и жанры мирового и 

отечественного 

хореографического искусства 

ПК-4.2 Уметь анализировать 

художественные произведения 

любого рода, высказывать 

собственные обоснованные 

аргументированные взгляды 

на современное состояние и 

перспективы развития 

искусства 

ПК-4.3 Принимать участие в 

обсуждении 

хореографического репертуара 

классического наследия во 

взаимосвязи с музыкой, 

сценографией, драматическим 

театром, изобразительным 

искусством и иными видами 

искусства 

 

 
Знать: принципы 
взаимодействия 

музыкальных и 
хореографических 
выразительных средств; 
средства создания 
образа в хореографии; 
базовый 
хореографический 

репертуар и 
танцевальные 
композиции, входящие в 
программу 
профессиональной 
практики 
хореографического 

учебного заведения, 
историю их создания и 
основы композиции, 
стилевые черты и 
жанровые особенности;  
Уметь: создавать 
художественный 
сценический образ в 

хореографических 
произведениях 
классического наследия, 
постановках 
современных 
хореографов, 
отображать и воплощать 

музыкально-
хореографическое 
произведение в 
движении, 
хореографическом 
тексте, жесте, пластике, 
ритме, динамике с 
учетом жанровых и 

стилистических 
особенностей 
произведения 
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ПК-5 Способность 

эффективно работать 

с хореографическим 

произведением, 

владеть понятийным 

аппаратом и 

терминологией 

хореографии, 

профессионально 

использовать методы 

репетиционной 

работы с 

хореографическим 

коллективом 

ПК-5.1 Знает понятийный 

аппарат и терминологию 

хореографии 

ПК-5.2 Умеет передавать в 

движении, хореографическом 

тексте, жесте, ритме и 

динамике основные 

композиционные и 

исполнительские особенности 

произведения 

ПК-5.3 Владеет навыком 

воздействия с помощью 

актерского мастерства на 

выразительную сторону 

исполнения 

Знать: 
Лексику классического 
и современного танца; 

Основные танцевально-
выразительные средства 
хореографии при 
создании сценического 
образа 
Уметь: 
Исполнять в спектаклях, 

концертах, других 
представлениях театра 
поручаемые партии. 
Раскрывать 
художественный образ 
хореографического 
произведения 

Раскрывать задачи, 
поставленные 
хореографом 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 4 4    

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

Самостоятельная работа обучающихся 39 39    

Контроль промежуточной аттестации 9     

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о

т
а
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 5) 

Раздел 1. Основы 

дисциплины «Анатомия, 

физиология и основы 

медицины в 

хореографии» 

31 19 12 10  2  -  - 

 

Тема 1.1. Базовые понятия 
анатомии, физиологии, 
биомеханики и основ 

медицины в хореографии. 

15 9 6 5  1  -  - 

 

Тема 1.2. Специфика 
работы артистов балета 

16 10 6 5  1  -  - 
 

Раздел 2. Интегрирующие 

системы организма 

нервная система и органы 

чувств 

32 20 12 10  2  -  - 

 

Тема 2.1. Миология 
 

16 10 6 5  1  -  - 
 

Тема2.2.Общая артрология. 
Артросиндесмология 
 

16 10 6 5  1  -  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о

т
а
 

и
з 

ни
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а

к
т

и
ч
ес

ко
й

 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4 4 -  -  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНЫ В ХОРЕОГРАФИИ» 

Тема 1.1. Базовые понятия анатомии, физиологии, биомеханики и основ медицины 

в хореографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые понятия анатомии, физиологии, биомеханики и основ медицины в хореографии. 

Особенности анатомического строения, мышечного аппарата и их использование в работе. 

Профилактика травм и реабилитация. Основы охраны труда. Режим дня. Значение ежедневного 

экзерсиса. Принципы разогрева. Гимнастика, упражнения из йоги как способ поддержания 

физической формы артиста балета. Силовые нагрузки и способы их применения для укрепления 

мышечного аппарата танцовщика. Процедуры релаксации.  

Тема 1.2. Специфика работы артистов балета  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые понятия анатомии, физиологии, биомеханики и основ медицины в хореографии. 

Особенности анатомического строения, мышечного аппарата и их использование в работе. 

Профилактика травм и реабилитация. Основы охраны труда. Режим дня. Значение ежедневного 

экзерсиса. Принципы разогрева. Гимнастика, упражнения из йоги как способ поддержания 

физической формы артиста балета. Силовые нагрузки и способы их применения для укрепления 

мышечного аппарата танцовщика. Процедуры релаксации.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Базовые понятия анатомии, физиологии, биомеханики и 

основ медицины в хореографии. 
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Форма практического задания: доклад 

Темы доклада 

1. Физиология в хореографии: роль и функция 

2. Связь анатомии и физиологии с другими биологическими науками? 

3. Место анатомии и физиологии в комплексе медицинских наук? 

4. Механизм деятельности клеток, тканей, органов, систем и всего организма в целом  

5. Общеобразовательное значение анатомии и физиологии человека в системе подготовки 

хореографов  

6. Прикладное значение анатомии и физиологии человека в системе подготовки 

хореографов 

7. Конституция человека. Структурные уровни ее организации  

8. Особенности телосложения мужского и женского организма 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Тема практического занятия: Специфика работы артистов балета  

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

 

1. Закономерности роста и развития организма человека  

2. Взаимосвязь танца со спортивной морфологией и медициной. 

3. Медико-биологическое обеспечение хореографической деятельности  

4. Основы структурных элементов организма человека, их взаимосвязь 

5. Особенности функционирования основ структурных элементов организма человека  

6. Гетерохроность в процессе развития и становления основных систем организма человека 

7. Взаимодействие системы жизнеобеспечения двигательной активности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

Тема   2.1.    Миология 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Миология – учение о мышцах. Скелетная мышца как орган. Строение мышц. Структурно 

функциональная единица мышцы. Форма мышцы и ее функциональное значение. 

Классификация мышц по форме, строению и функциям. Вспомогательный аппарат мышц. 
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Принципы и виды работы мышц. Сила мышц. Понятие об общем центре тяжести, площади 

опоры и равновесии тела. 

Мышца спины, груди и живота. Мышцы спины. Поверхностные и глубокие 

(собственные) мышцы спины. Функции мышц спины. Мышцы груди. Мышцы груди: 

поверхностные (прикрепляющиеся к костям верхней конечности) и глубокие (собственные). 

Функции мышц груди. 

Диафрагма, ее положение, строение и функции. Мышцы живота. Боковые, передние и 

задние мышцы живота. Функции мышц живота. Брюшной пресс и его функциональное 

значение. Паховый канал. "Слабые" места передней брюшной стенки. Промежность. Границы 

промежности. Диафрагма таза. Особенности строения промежности мужского и женского 

организма. 

Мышцы головы и шеи. Жевательные и мимические мышцы; их расположения и 

функции. Мышцы шеи. Поверхностные, средние и глубокие мышцы шеи, их расположения. 

Функции мышц шеи. Мышцы верхней конечности. Мышцы плечевого пояса. Мышцы 

свободной верхней конечности. Мышцы плеча, предплечья и кисти. Мышцы нижних 

конечностей. Мышцы пояса нижней конечности. Внутренние и наружные мышцы таза. Мышцы 

свободной нижней конечности. Мышцы бедра, голени и стопы. Активные затяжки стопы.                          

Тема   2.2.   Общая артрология. Артросиндесмология 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Артрология – учение о соединениях костей. Классификация соединений костей: 

прерывные (суставы), непрерывных (тканевых) и симфизы. Строение сустава: основные и 

вспомогательные элементы сустава – суставные поверхности, суставной хрящ, суставная 

капсула, полость сустава с синовиальной жидкостью. Классификация суставов. Форма, оси 

движения в суставах. Факторы, укрепляющие суставы и обуславливающие подвижность в 

соединение костей. 

Соединения костей туловища. Соединения позвоночного столба. Соединения позвонков 

(тел, дуг и отростков позвонков). Соединение позвоночного столба с черепом. Позвоночный 

столб как единое целое. Формирование изгибов позвоночного столба, виды и объем движений, 

возрастные особенности. Искривления позвоночного столба, причины их вызывающие, влияние 

на осанку. Анатомо-профессиональные особенности строения позвоночника у артистов балета. 

Соединения грудной клетки. Соединения ребер с грудиной и позвоночным столбом. Грудная 

клетка в целом. Форма, возрастные и половые особенности грудной клетки.  

Соединения костей черепа. Череп в целом. Височно-нижнечелюстной сустав. 

Соединения костей верхней конечности.  Соединения костей пояса верхней конечности. 

Суставы плечевого пояса (грудино-ключичный и акромиально-ключичный): строение, 

связочный аппарат. Соединения костей свободной верхней конечности. Суставы свободной 

верхней конечности (плечевой, локтевой, лучезапястный и суставы кисти): строение, связочный 

аппарат, виды и объем движения. Анатомо-профессиональные особенности строения верхней 

конечности у артистов балета. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Миология 
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Форма практического задания: доклад 

Темы доклада 

1. Миология – учение о мышцах.  

2. Скелетная мышца как орган.  

3. Мышца спины, груди и живота.  

4. Диафрагма, ее положение, строение и функции.  
5. Мышцы головы и шеи.  

6. Мышцы верхней конечности.  

7. Мышцы плечевого пояса.  

8. Внутренние и наружные мышцы таза.  

9. Мышцы свободной нижней конечности.  

10. Мышцы бедра, голени и стопы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

Тема практического занятия: Общая артрология. Артросиндесмология 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

 

1. Артрология как наука. 

2. Классификация соединений костей 

3. Строение сустава  

4. Классификация суставов.  

5. Соединения костей туловища.  

6. Позвоночный столб как единое целое.  

7. Анатомо-профессиональные особенности строения позвоночника у артистов балета. 

Соединения грудной клетки.  

8. Соединения костей черепа. 

9. Соединения костей верхней конечности.   

10. Соединения костей пояса верхней конечности.  

11. Анатомо-профессиональные особенности строения верхней конечности 

12. у артистов балета. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество часов Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1 (Семестр 5) 

 

Раздел 1. Основы 

дисциплины 

«Анатомия, 

физиология и основы 

медицины в 

хореографии» 

5 Подготовка реферата  

5 Подготовка доклада 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

19  

 Раздел 2. 

Интегрирующие 

системы организма 

нервная система и 

органы чувств 

5 Подготовка реферата  

5 Подготовка доклада 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

20  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Что такое анатомия, физиология в хореографии? 

2. Происхождение человеческого организма 

3. В анатомия человеческого организма 

4. Какова связь анатомии и физиологии с другими биологическими науками?  

5. Каково место анатомии и физиологии в комплексе медицинских наук? 

6. Механизм деятельности клеток, тканей, органов, систем и всего организма в целом  

7. Какие есть составные разделы анатомии и физиологии человека? 

8. Какое общеобразовательное значение есть в анатомии и физиологии человека в системе 

подготовки хореографов ? 

9. Какое прикладное значение есть в анатомии и физиологии человека в системе 

подготовки хореографов? 

10. Что значит «Понятие о конституции человека»? 

11. Перечислите структурные уровни его организации  

12. В чем особенности телосложения мужского и женского организма? 

13. Назовите виды симметрии необходимые для обозначения проекции органов переднюю 

стенку брюшной полости и грудную клетку. 

14. Назовите плоскости необходимые для обозначения проекции органов переднюю стенку 

брюшной полости и грудную клетку. 

15. Назовите оси и линии необходимые для обозначения проекции органов переднюю 

стенку брюшной полости и грудную клетку. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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Основная литература 

 

1. Давыдов, В. П.  Теория, методика и практика классического танца : учебник для вузов 

/ В. П. Давыдов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11226-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542596 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Любимова, З. В.  Организм человека. Опорно-двигательная и висцеральные системы : 

учебник для вузов / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18035-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/534162 (дата обращения: 16.02.2024). 

Дополнительная литература 

 1. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17065-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537237 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата 

обращения: 26.02.2024).. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Скелетная мышца как орган. 

2. Строение мышц 

3. Структурно функциональная единица мышцы 

4. Мышцы спины 

5. Поверхностные и глубокие (собственные) мышцы спины 

6. Функции мышц спины 

7. Диафрагма, ее положение, строение и функции  

8. Мышцы живота 

9. Боковые, передние и задние мышцы живота  

10. Мышцы головы и шеи  

11. Жевательные и мимические мышцы; их расположения и функции 

12. Поверхностные, средние и глубокие мышцы шеи, их расположения  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 
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1. Давыдов, В. П.  Теория, методика и практика классического танца : учебник для вузов 

/ В. П. Давыдов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11226-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542596 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Любимова, З. В.  Организм человека. Опорно-двигательная и висцеральные системы : 

учебник для вузов / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18035-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/534162 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

 1. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17065-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537237 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата 

обращения: 26.02.2024).. 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.  

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 
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(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

 навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

 умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

 способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

 объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

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

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 
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качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО).  

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.  
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины  (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок  

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы / 

темы, 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежног

о 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Основы 

дисциплины 

«Анатомия, 

физиология и 

основы 

медицины в 

хореографии» 

ПК-4, ПК-5 Устный 

опрос 

1. Какие вы знаете закономерности роста и развития организма человека?  

2. Какая взаимосвязь танца со спортивной морфологией и медициной. 

3. Как подход с позиции медико-биологического обеспечения 

специфической двигательной деятельности осуществятся танцем?  

4. Какие вы знаете основы структурных элементов организма человека?  

5. В чем взаимосвязь основ структурных элементов организма человека? 

6. В чем особенности функционирования основ структурных элементов 

организма человека? 

7. Что такое гетерохроность в процессе развития и становления основных 

систем организма человека? 

8. Взаимодействие системы жизнеобеспечения двигательной активности 

 

2. Раздел 2. 

Интегрирующие 

системы 

организма 

нервная система 

и органы чувств 

ПК-4,ПК-5 Устный 

опрос 

1. Строение сустава: основные и вспомогательные элементы сустава – 

суставные поверхности, суставной хрящ, суставная капсула, полость 

сустава с синовиальной жидкостью  

2. Классификация суставов 

3. Факторы, укрепляющие суставы и обуславливающие подвижность в 

соединение костей 

4. Какие вы знаете  соединения позвонков? 

5. Виды и объем движений при формировании изгибов позвоночного столба, 

возрастные особенности? 

6. В причины их вызывающие искривления позвоночного столба  
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7. Череп в целом 

8. Височно-нижнечелюстной сустав. 

9. Соединения костей пояса верхней конечности  

10. Суставы плечевого пояса (грудино-ключичный и акромиально-

ключичный): строение, связочный аппарат. 

11. Анатомо-профессиональные особенности строения верхней конечности у 

артистов балета. 

 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

ПК-4, ПК-5  
1. Что такое анатомия, физиология в хореографии? 

2. Происхождение человеческого организма 

3. Анатомия человеческого организма 

4. Какова связь анатомии и физиологии с другими биологическими 

науками? 

5. Каково место анатомии и физиологии в комплексе медицинских 

наук? 

6. Механизм деятельности клеток, тканей, органов, систем и всего 

организма в целом 

7. Какое общеобразовательное значение есть в  анатомии и 

физиологии человека в системе подготовки хореографов ?  

8. Что значит «Понятие о конституции человека»? Перечислите 

структурные уровни его организации  

9. В чем особенности телосложения мужского и женского 

организма? 

10. Назовите виды симметрии необходимые для обозначения 

проекции органов переднюю стенку брюшной полости и грудную 

клетку. 

11. Назовите плоскости необходимые для обозначения проекции 

органов переднюю стенку брюшной полости и грудную клетку. 

12. Назовите оси и линии необходимые для обозначения проекции 

органов переднюю стенку брюшной полости и грудную клетку. 

13. Какие вы знаете закономерности роста и развития организма 

человека? 

14. Какая взаимосвязь танца со спортивной морфологией и 

медициной. 

15. Как подход с позиции медико-биологического обеспечения 

специфической двигательной деятельности осуществятся танцем?  

16. Какие вы знаете основы структурных элементов организма 

человека? 

17. В чем взаимосвязь основ структурных элементов организма 

человека? 

18. В чем особенности функционирования основ структурных 

элементов организма человека? 

19. Что такое гетерохроность в процессе развития и становления 

основных систем организма человека? 

20. Взаимодействие системы жизнеобеспечения двигательной 

активности 

21. Какие вы знаете функции скелета?  

22. Назовите классификацию костей 

23. Особенности внешние и внутренних факторов роста, развития и 



 

22 

старения костей 

24. Позвоночный столб 

25. Отделы позвоночного столба 

26. Позвонки, особенности строения шейных, грудных и поясничных 

позвонков 

27. Общая характеристика черепа  

28. Кости мозгового отделов черепа. 

29. Кости лицевого отделов черепа. 

30. Какие виды кости плечевого пояса? 

31. Строение лопатки и ключицы 

32. В чем специфика костей свободной верхней конечности  

33. В чем специфика плечевой кости, кости предплечья и кисти, их 

строение и расположение 

34. Какие виды костей пояса нижней конечности вам известны? 

35. Тазовая кость –подвздошная. 

36. Тазовая кость –седалищная. 

37. Тазовая кость- лобковая. 

38. Бедренная кость строение и расположение 

39. кости голени строение и расположение 

40. кости голени и стопы строение и расположение 

41. Строение и расположение надколенника? 

42. Функции надколенника 

43. Каково значение надколенника? 

44. Скелетная мышца как орган. 

45. Строение мышц 

46. Структурно функциональная единица мышцы 

47. Мышцы спины 

48. Поверхностные и глубокие (собственные) мышцы спины 

49. Функции мышц спины 

50. Диафрагма, ее положение, строение и функции 

51. Мышцы живота 

52. Боковые, передние и задние мышцы живота  

53. Мышцы головы и шеи  

54. Жевательные и мимические мышцы; их расположения и функции 

55. Поверхностные, средние и глубокие мышцы шеи, их 

расположения 

56. Строение сустава: основные и вспомогательные элементы сустава 

– суставные поверхности, суставной хрящ, суставная капсула, 

полость сустава с синовиальной жидкостью  

57. Классификация суставов 

58. Факторы, укрепляющие суставы и обуславливающие 

подвижность в соединение костей 

59. Какие вы знаете  соединения позвонков? 

60. Виды и объем движений при формировании изгибов 

позвоночного столба, , возрастные особенности? 

61. В причины их вызывающие искривления позвоночного столба  

62. Череп в целом 

63. Височно-нижнечелюстной сустав. 

64. Соединения костей пояса верхней конечности  

65. Суставы плечевого пояса (грудино-ключичный и акромиально-

ключичный): строение, связочный аппарат. 

66. Анатомо-профессиональные особенности строения верхней 

конечности у артистов балета. 
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Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

 

Практическое задание: (дается с учетом специфики обучения) 

1. Изучить особенности трактовки организма человека в современных учебниках по 

анатомии, физиологии. 

Составить схему наиболее «нагружаемых» органов и систем организма человека 

непосредственно в хореографической практике. 

3.Изучить использование понятия «гомеостаза» в смежных научных дисциплинах;  

4.Выявить наиболее нагружаемые звенья скелета человека в процессе движения.  

 

Проблемное задание: (дается с учетом специфики обучения) 

 

 1. Закономерности роста и развития организма человека. 

Основы структурных элементов организма человека, их взаимосвязь и особенности 

функционирования. 

Гетерохроность в процессе развития и становления основных систем  

организма человека. 

Системы жизнеобеспечения и системы обеспечения двигательной 

активности, их взаимодействие и взаимодополнение в процессе двигательной деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Давыдов, В. П.  Теория, методика и практика классического танца : учебник для вузов / 

В. П. Давыдов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11226-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542596 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Любимова, З. В.  Организм человека. Опорно-двигательная и висцеральные системы : 

учебник для вузов / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18035-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/534162 (дата обращения: 16.02.2024). 

 

5.1.2.  Дополнительная литература 

1. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Капилевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 159 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17065-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537237 (дата обращения: 26.02.2024). 
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2. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542311 (дата обращения: 

26.02.2024)..  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

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

https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 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 практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

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 

выполнении задания; 

− 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. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 
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4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

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

https://eivis.ru/ 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением).  

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

ситуаций, актерские тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История литературы» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о зарубежной и отечественной литературе; теоретическим аспектам ее 

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

формирование научного мировоззрения и исторического мышления; оказание содействия в 

ориентации в системе научных знаний по истории литературы. 

Задачи дисциплины: 

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

и творческой исполнительской практике). 

2. Формирование у студентов целостных представлений об основных 

теоретических и концептуальных положениях исследований литературы, 

основных направлений и методологических установок в истории изучения 

достижений зарубежной и отечественной литературы; 

3. Обеспечение студентов широким набором материалов, информации, 

содержанием научно-исследовательской литературы и учебно-методических 

источников, необходимых для самостоятельной исследовательской и учебной 

работы; 

4. Формирование навыков самообразования и аналитической работы как условия 

творческого овладения знаний по истории литературы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-4 Способность 

к осознанному 
пониманию 

хореографического 

искусства, его 
взаимосвязи с 

музыкой, 

сценографией, 

драматическим 
театром, 

изобразительным 

искусством, 
кинематографом, 

гуманитарными, 

социальными и 

естественными 

 

ПК-4.1 Знать роль 

искусства и 
культуры в 

человеческой 

жизнедеятельности, 
основные вехи в 

истории искусств, 

стили и жанры 
мирового и 

отечественного 

хореографического 

искусства 
ПК-4.2 Уметь 

анализировать 

художественные 

Знать:  

соотношение понятий «культура» и 

«искусство»; понятия и термины искусства, 

специфику художественного образа; 

особенности художественного языка 

отдельных видов искусства: изобразительного 

искусства, музыки, театра, хореографического 

искусства, кино, телевидения;-этапы мировой 
истории искусств, искусство отдельных стран 

и регионов, факты, события, важнейшие 

художественные памятники, мастеров 

искусства; основные периоды развития 

искусства России, его место в 

художественной истории человечества, общее 

и особенное в развитии искусства России, 

факты, даты, события, мастеров; роль 

различных видов искусства в эстетическом 

воспитании человека; 
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науками произведения 

любого рода, 

высказывать 

собственные 
обоснованные 

аргументированные 

взгляды на 
современное 

состояние и 

перспективы 

развития искусства 
ПК-4.3 Владеть 

способностью 

принимать участие 
в обсуждении 

хореографического 

репертуара 
классического 

наследия во 

взаимосвязи с 

музыкой, 
сценографией, 

драматическим 

театром, 
изобразительным 

искусством и 

иными видами 
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 

 
Владеть: навыками самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками по 

теории и истории искусства; оппонирования, 

ведения диалога и дискуссий по тематике, 
касающейся истории искусств; навыками 

применения своих знаний по истории 

искусств на практике 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

3 4 5 6 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
98 24 24 24 26 

Лекционные занятия 80 20 20 20 20 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Практические занятия 16 4 4 4 4 

из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической  - - - - 
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подготовки 

     Консультации / Иная контактная работа  - - - 2 

            из них: в форме практической 

подготовки 
 - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 145 39 39 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 45 9 9 9 18 

Форма промежуточной аттестации - з з/о з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 3. Модуль 1-2.  

Раздел 1. История 

зарубежной литературы: 

Античности, Средних веков, 

Возрождения 

63 39 24 20  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4  
 

   

Семестр 4. Модуль 3-4. 

Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 

века, 20 века 

63 39 24 20  4     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

зачет 

с/о  
         

 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4      

Семестр 5. Модуль 5-6. 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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г
о
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о
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н
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и

я
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а
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и
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 /
 И

н
а
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к
о
н

т
а
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т
н

а
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о
т
а
 

и
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н
и
х:
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р
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п
р
а
к
т

и
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о
й
 

п
о
д
го

т
о
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и
 

Раздел 3. Древнерусская 
литература, литература 17-18 

веков, литература 19 века 

32 20 12 10  2     
 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», 

советская литература, 

русская литература 

постсоветского периода 

31 19 12 10  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 39 24 20  4      

Семестр 6. Модуль 7-8. 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и 

инкультурации в российском 

обществе 

52 28 24 20  4     

 

Консультации 2         2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
экз          

 

Общий объем, часов 72 28 24 20  4    2  

 

2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1-2.  
Раздел 1. История зарубежной литературы Античности, Средних веков, Возрождения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

Античный роман.  

Сущность христианского средневекового мировоззрения и образа жизни. Народный героический эпос 

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

литературе Средневековья. 

Особенности и периодизация развития литературы Возрождения. Творчество Ф.Петрарки. Литературная 
утопия Возрождения. Художественное своеобразие романа Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Замысел и 
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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.  

Задания/темы к практическим занятиям модуля 1-2: 

• Особенности мифологического мышления. 

• Социально-историческая основа эпоса. 

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

• Эсхил как «отец трагедии». 

• Характер эпического героя в литературе Средневековья. 

• Система образов поэмы «Песнь о Роланде». 

• Культурно-историческое значение «Песни о Нибелунгах». 

• Средневековая рыцарская поэзия. 
• Гуманизм как мировоззрение Возрождения 

• «Утопия» Томаса Мора. 

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

• Творчество У.Шекспира. 

• Противоречие между гуманистическим идеалом и моралью в литературе Возрождения. 

• Начавшийся кризис религиозного самосознания в литературной практике эпохи Возрождения.  

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

художественной мысли. Пантеистические тенденции в литературном творчестве Возрождения 

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

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

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

 
Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 1-2. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

МОДУЛЬ 3-4.  
 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

Англии.  

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

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

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

новеллиста.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного 

творчества за рубежом и в России. 

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 3-4: 

• Основные принципы классицизма в литературе 
• Творчество Гете. 

• Литература периода «Бури и натиска». 

• Влияние философов-просветителей на литературное творчество. 

• Общие свойства романтической культуры. 

• Эволюция жанра немецкой романтической новеллы. 
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• «Озерная школа», программа и художественная практика 

• Особенности формирования жанра исторического романа. 
• Поэтический мир Э.А.По. 

• Особенности американской новеллы. 

• Творчество И. Во, Дж. Голсуорси. 

• Творчество Ж-П Сартра и А. Камю 

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

• Литературный процесс в США в I пол. ХХ века 

• Творчество Ф. Кафки, С. Цвейга 

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

• Влияние философии постмодернизма на литературно-творческую практику. 

• Роль постмодернизма в развитии литературного процесса. 

• У.Эко как теоретик и практик постмодернисткой литературной эстетики. 
• Дальнейшие перспективы развития постмодернизма в литературной практике. 

 

Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 3-4. 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

МОДУЛЬ 5-6.  
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 18 века, литература 19 века.  

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

постсоветского периода. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

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

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

Священное писание как ядро церковнославянской литературы. Византийское наследие. Гимнография. 
Богословская литература. Переводная литература Древней Руси. Ораторская проза. Митрополит Иларион, 

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

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

Классицизм как первое самостоятельное направление в русской литературе. 

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

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

реформатор в литературном творчестве. Появление сентиментализма в русской литературе.  

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

сокровищница русского языка и начало критического реализма в русской литературе. Роль А.С. Пушкина в 

становлении русской национальной литературы. Творчество Н.В. Гоголя в развитии традиции критического 

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

М.Ю.Лермонтова как отражение атмосферы «потерянного поколения». А. Островский – создатель русской 
национальной драматургии. Всемирное значение русской литературы 19 века Вклад русской литературы 19 века 

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

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

Достоевского – новый этап в развитии мировой литературы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 5-6: 

 Летописи. Начальный летописный свод. 

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

 Произведения «Куликовского цикла»: состав, идейная направленность.  

 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

 Старообрядческая литература. «Житие протопопа Аввакума». 

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

 Творчество Кантемира. 
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 Рождение реалистической комедии в творчестве Д.Фонвизина. 

 Обличительная проза Радищева. 

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

 Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

 В.К.Тредиаковский – реформатор русской поэзии. 

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

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

 Тема «лишнего человека» в русской литературе. 

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

 Христианское содержание произведений Гончарова. 

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

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

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

литературы. 

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

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

 Общая характеристика символизма. 

 Акмеизм и его место в поэзии 

 Футуризм как авангардистское течение русской поэзии 

 Реалистическое направление «Серебряного века»в творчестве А.Серафимовича, В.Вересаева, А.Куприна, 

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

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

 Стилизация, ритмические возможности языка, литературные и исторические реминисценции в романах 
нового типа А.Белого  «Серебряный голубь» и «Петербург». 

 Роль Великой Октябрьской социалистической революции в становлении советской литературы. 

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

 Роль М.Горького в утверждении метода социалистического реализма. 

 Творчество М.Шолохова как утверждение идеалов советского образа жизни. 

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

обществе. 

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

 
Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 5-6. 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

МОДУЛЬ 7-8.  
 

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

российском обществе. 

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. 

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

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

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

Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского периода. 

Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 

произведений русской литературы в процессе ее изучения на основе интерактивного подхода. Интерактивное 
изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе духовно-нравственного развития 

читательской аудитории. 

Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений русской литературы в 

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

Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 
 

Задания/темы к практическим занятиям модуля 7-8: 
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 Современная автобиографическая проза. 

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

 Традиции классической военной литературы и особенности поэтики современной военной прозы. 

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

 Мифологизация отечественной истории в современной русской литературе. 

 Постмодернизм в современной русской литературе. 

 Отражение менталитета советского народа в русской литературе ХХ века. 

 Тема преемственности в идентичности русского народа досоветского, советского и постсоветского 

периода. 

 Традиции и новаторство в русской литературе ХХ века. 

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

 Использование соционических подходов в изучении русской художественной литературе. 

 Проблематизация как метод изучения произведений русской литературы. 

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

 Использование интерактивных технологий анализа произведений русской литературы (на примере одного 

из произведений).  

 Культурология «Русского мира» и русская художественная литература.  

 Изучение социальных процессов на основе произведений русской художественной литературы.  

 Изучение психологии личности в процессе анализа произведений русской художественной литературы. 

 Русская художественная литература и современный театр. 

 

Форма практических задании: реферат, эссе, доклад. 

Рубежный контроль к модулю 7-8. 
Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Модуль 1-2.  

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

Возрождения  

39 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 3-4.   

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

литературы 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 5-6.  
Раздел 3. Древнерусская литература, литература 17-18 веков, литература 

19 века 

20 изучение 

литературы 

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

русская литература постсоветского периода 

19 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 39  

Модуль 7-8.   

Раздел 5. Значение русской литературы для процессов социализации и 

инкультурации в российском обществе 

28 изучение 

литературы 

Общий объем по модулю, часов 28  

Общий объем по дисциплине, часов 145  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 
Задания для самостоятельной работы к Модулю 1-2 

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

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

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

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

литературе Средневековья. Особенности и периодизация развития литературы Возрождения. Творчество 

Ф.Петрарки. Литературная утопия Возрождения. Художественное своеобразие романа Ф. Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль». Литература Италии. Литература Испании. Литература Франции. Литература Германии. 

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

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

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

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

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

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

литературы постмодернизма. Значение литературы постмодернизма для дальнейшего развития литературного 

творчества за рубежом и в России. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 1-2. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 3-4 

 

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

Англии.  

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

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

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

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

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

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

западноевропейской и американской литературе. 



 
13 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 3-4. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 
20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 
451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 5-6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

литературы 19 века для мировой психологической науки. Творчество Л.Толстого и Ф.Достоевского – новый этап 
в развитии мировой литературы. Особенности проблематики литературы «серебряного века».  Общая 

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

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

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

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

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

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

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

периода. Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 
произведений русской литературы в процессе ее изучения на основе интерактивного подхода. Интерактивное 

изучение персонажей русской литературы как прототипов в процессе духовно-нравственного развития 
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читательской аудитории. Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений 

русской литературы в изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской 
художественной литературы. Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 5-6. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Модулю 7-8 

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

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

в современной поэзии. Метареализм. 
Сущностные характеристики менталитета русского народа в русской философии и их отражение в 

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

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

Решение задачи изменения идентичности советского народа в литературе постсоветского периода. 

Возможности парадигмы социального взаимодействия в изучении художественной литературы. 

Выявление основных проблемных ситуаций «жизнестроительного» значения в русской художественной 

литературе средствами интерактивных технологий. Формирование личностной идентичности читателей 

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

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

читательской аудитории. 

Русская литература и культурологическое знание. Использование произведений русской литературы в 
изучении социологии. Изучение психологии на основе произведений русской художественной литературы. 

Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Модулю 7-8. 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные 

тенденции : учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 

20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-15371-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / 

М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

451 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 

(дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История литературы» предполагает 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/ зачету с оценкой/экзамену.   

К зачету/ зачету с оценкой/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/ зачету с оценкой/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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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

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

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 
Раздел 1. История зарубежной 

литературы: Античности, 

Средних веков, Возрождения  

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 1. Социально-историческая основа эпоса. 

2. Средневековая рыцарская поэзия. 

3. Гуманизм как мировоззрение Возрождения. 

2. 
Раздел 2.  Зарубежная 

литература 17-18 веков, 19 века, 

20 века 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Основные принципы классицизма в литературе. 

2. Особенности историко-литературного процесса XIX в. 

3. Роман-антиутопия в литературе ХХ века. 

3. 

Раздел 3. Древнерусская 

литература, литература 17-18 
веков, литература 19 века 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Формирование жанра бытовой повести. 

2. Проповедь всечеловеческой нравственности в русской литературе 18 века. 

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

развития мировой литературы. 

4 

Раздел 4. Русская литература 

«Серебряного века», советская 

литература, русская литература 

постсоветского периода 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Футуризм как авангардистское течение русской поэзии. 

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

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

литературе. 

5 

Раздел 5. Значение русской 

литературы для процессов 

социализации и инкультурации 

в российском обществе 

ОПК-1, 

ПК-3 

устный опрос 
1. Использование соционических подходов в изучении русской 

художественной литературе. 

2. Изучение психологии на основе произведений русской художественной 

литературы. 
3. Русская художественная литература и развитие театрального мышления. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-1 

понятия и термины искусства;  

специфика художественного образа;  

этапы мировой истории искусств;  

основные периоды развития искусства России; 

 место искусства в художественной истории человечества 

 

ПК-3 

Теория и практика актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы: драматургии, прозы, 

поэзии 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 Кормилов, С. И.  История русской литературы ХХ века (1920—1990-е годы): основные тенденции : 

учебное пособие для вузов / С. И. Кормилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06887-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539959 (дата обращения: 20.02.2024). 

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

О. Ю. Осьмухина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 171 с. — (Высшее 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537629 (дата обращения: 20.02.2024). 

 Травников, С. Н.  История древнерусской литературы. Практикум : учебное пособие для вузов / 

С. Н. Травников, Л. А. Ольшевская. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5818-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536409 (дата обращения: 20.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Никола, М. И.  История зарубежной литературы Средних веков : учебник для вузов / М. И. Никола, 

М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 451 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7038-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536028 (дата обращения: 20.02.2024). 

 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, 

2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06806-1. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537796 (дата обращения: 

20.02.2024). 

 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, 2024. — 411 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00234-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536293 (дата обращения: 20.02.2024). 

    

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная платформа 
Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

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

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

работе по дисциплине (модулю)». 

Подготовка к зачету/ зачету с оценкой/экзамену.  

К зачету/ зачету с оценкой /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/ зачету с оценкой /экзамену по теоретической части выделите в 

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

иллюстрирующие теоретические положения. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине (модулю).  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 34 

млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная платформа 

Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 
доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 
Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История литературы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 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 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 – бакалавриата. 
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