
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и социальных 

технологий  

 

 

 ___________________С.В. Пивнева 

31 января 2024 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ СЛУЖЕНИЕМ» 

 

Направление подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура» 

 

Направленность 

«Руководитель мастерской декоративно-прикладного творчества» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 



 
2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общественный проект «Обучение служением» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки/специальности 51.03.02 «Народная 

художественная культура», утвержденного Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.12.2017 № 1179, учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (далее – «ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Общественный проект “Обучение 

служением”» разработана рабочей группой в составе: преподавателя кафедры общественно-

социальных институтов и социальной работы (выпускающая кафедра) Я.Б. Якубовича.  
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры  

общественно-социальных институтов и социальной работы (выпускающая кафедра). 
                                             (наименование факультета/кафедры ) 

Протокол № 6 от «31» января 2024 года 

 

Заведующий кафедрой  

общественно-социальных 

институтов и социальной работы 

(выпускающая кафедра). 

д-р экон. наук, профессор    

 

 

 

Е.Ш. Гонтмахер 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .......................................... 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 4 

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 ......................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................................... 8 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося............................................................................... 8 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .............................................................................. 8 

2.3. Содержание дисциплины (модуля)..................................................................................................... 11 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................... 22 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).......................................... 22 

3.2. Задания для самостоятельной работы ................................................................................................ 22 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................. 29 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................. 29 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................. 29 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................................................... 29 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............................. 29 

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

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ....................................................... 30 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................... 32 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ....................................................................................................................................................... 39 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................... 41 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины ................. 41 

5.1.1. Основная литература ...................................................................................................................... 41 

5.1.2. Дополнительная литература ........................................................................................................... 41 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................................... 42 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............................... 42 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ....................................................................................................................................................................... 43 

5.4.1. Средства информационных технологий ........................................................................................ 43 

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

отечественного производства: ................................................................................................................. 43 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ............................... 44 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...... 44 

5.6. Образовательные технологии ............................................................................................................. 44 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ........................................................................................................... 46 

 

 



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Важнейшим свойством проектной деятельности студентов является выход за пределы 

образовательной организации и взаимодействие с внешними партнерами. Таким образом, данная 

деятельность носит ключевой характер для развития у студентов навыков практической работы с 

людьми (работы в коллективе, проведения переговоров, управления проектами и т.д.). В 

развитии этих навыков нуждаются все студенты университета, вне зависимости от 

профессиональной специализации, а проектная деятельность, реализуемая во взаимодействии с 

внешними партнерами, является главным механизмом формирования и развития у студентов 

образовательной организации необходимых компетенций для последующего активного участия в 

жизни общества. При этом необходимо развивать и совершенствовать имеющиеся форматы 

работы со студентами в рамках образовательной деятельности. 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися знаний и 

практических навыков в сфере проектной деятельности «Обучение служением», развития 

гражданственности путем реализации социально-ориентированного проекта с использованием 

профильных знаний и умений, полученных в учебном процессе, с их  последующим 

применением в профессиональной сфере.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Проведение обучающимися анализа ситуации в реальных социальных условиях для 

выявления актуальной проблемы, требующей проектного решения. 

2. Постановка проблемы путем фиксации обучающимися содержания проблемы, выявления 

субъекта проблемы, а также всех заинтересованных сторон в данной ситуации. 

Определение требований и ожиданий заинтересованных сторон с учетом социального 

контекста. 

3. Разработка обучающимися паспорта проекта с учетом компетенций студенческой 

команды, имеющихся ресурсов, а также самоопределения участников проекта по 

отношению к решаемой проблеме. 

4. Реализация проекта в условиях ресурсных, нормативных и этических ограничений, 

регулярного проведения рефлексивных мероприятий в целях развития гражданственности 

и профессионализма участников проекта. 

5. Подготовка отчета о ходе и результатах реализации проекта. Выполнение обучающимися 

защиты проекта. Проведение итоговой рефлексии проекта в целях осознания участниками 

проекта глубоких взаимосвязей между профессиональными компетенциями, гражданской 

ответственностью и социальными изменениями во благо общества. 

Таким образом, обучение служением как педагогическая технология интегрирует 

обучение и воспитание, академические знания и практический опыт их применения ради 

позитивных социальных изменений. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1,УК-2,УК-3,УК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на 

основе синтеза и 

критического анализа 

информации. 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

ситуации для выявления 

проблем; 

принципы постановки 

цели и задач, 

теоретические основы 
стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации. 

Уметь: 

критически оценивать 

надежность источников 
информации, работать с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников; 

реализовать анализ 

проблемных ситуаций на 
основе системного 

подхода  ; 

вырабатывать стратегию 

действий.  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2 Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи 

и проектирует пути 

ее решения, выбирая 

оптимальный способ, 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать: 

основы планирования 

проектов; 

способы 

совершенствования 

собственной проектной 

деятельности и 

профессионального 

развития; 

методики самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития. 

Уметь: 

планировать 

самостоятельную 

проектную деятельность в 

решении профессиональных 

задач; 
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подвергать критическому 

анализу проделанную 

работу; 

оценивать свои 

профессиональные 

качества, особенности 

характера, определять 

направления личностного 

роста, прогнозировать 

развитие в 

профессиональной 

деятельности, используя 

методы самодиагностики и 

цифровые средства; 

решать задачи собственного 

личностного и 

профессионального 

развития; 

определять и реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной общественной 

деятельности; 

пользоваться технологиями 

и навыками планирования и 

управления своей 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

УК-3.2 В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

УК-3.3 Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

Знать: 

способы эффективной 

коммуникации в группе или 

команде; 

признаки эффективной 

команды, технологии ее 

создания, правила 

командного 

взаимодействия; 

алгоритм принятия 

командных решений и 

способы преодоления 

негативных факторов при 

принятии решений в 

группе; 

методы урегулирования 

конфликтов.  

Уметь: 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 
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ответственность за 

результат. 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; 

определять свою роль в 

команде с учетом 

собственных личностных 

ресурсов и ресурсов 

участников команды; 

использовать эффективные 

способы социального 

взаимодействия в процессе 

принятия группового или 

командного решения; 

пользоваться методиками 

постановки цели и задач 

проекта, методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК-5.2 Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.3 Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

Знать: 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур; 

механизмы межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: 

понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

учитывать правила 

межкультурного 

взаимодействия в условиях 

различных этнических, 

религиозных и других 

ценностных систем; 

преодолевать 

коммуникативные, 

образовательные, 

этнические, 

конфессиональные барьеры 

для межкультурного 

взаимодействия; 

осуществлять осознанный 

выбор ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции; 

аргументированно 
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обсуждать и решать 

проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера; 

проявлять чувства 

гражданственности и 

патриотизма, пользоваться 

навыками самостоятельного 

критического мышления. 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Курс 1, сессии 1–2 

Раздел 1. Введение в 

социальное 

проектирование 

16 12 4 4  

 

 

Тема 1.1. Социально-

ориентированные НКО и 

специфика 

взаимодействия с ними. 

5 4 1 1  

 

 

Тема 1.2. Социальный 

проект и особенности 

социально-

ориентированного 

проектирования. 

Основные этапы 

социального проекта. 

11 8 3 3  

 

 

Раздел 2. Постановка 

проблемы и разработка 

проекта 

20 16 4 

 

 4  

Тема 2.1. Анализ 

ситуации и постановка 

проблемы 

6 5 1 

 

 1  

Тема 2.2. Выработка 

гипотезы проектного 

решения и ее проверка 

6 5 1 

 

 1  

Тема 2.3 Разработка и 

защита паспорта проекта 
8 6 2   2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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о
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о
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о
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Раздел 3. Реализация 

общественного проекта 
16 16      

Тема 3.1 

Прототипирование 

результата (продукта), 

разработка и реализация 

проектного решения 

10 10      

Тема 3.2. Тестирование, 

оценка и улучшение 

продукта 

6 6      

Раздел 4. Подведение 

итогов и рефлексия 

деятельности, подготовка 

отчёта 

16 16      

Тема 4.1. Анализ и 

оценка выполнения целей 

проекта, достигнутых 

результатов, обратная 

связь 

10 10      

Тема 4.2. Подготовка 

отчёта по итогам 

реализации проекта. 

6 6      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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о
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о
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой  

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Тема 1.1. Социально-ориентированные НКО и специфика взаимодействия с ними 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в решении 

социальных проблем и улучшении благосостояния общества, достижения социальных целей и 

улучшения качества жизни различных групп людей. Особенности социально ориентированных 

НКО: миссия и цели, безвозмездность, зависимость от донорской поддержки, волонтерство и 

гражданская активность, сотрудничество и партнерство НКО, использование инноваций и 

технологий. Иные типы организаций, реализующих социально ориентированные проекты: 

государственные и муниципальные учреждения, социальные предприниматели, коммерческие 

организации. 

Тема 1.2. Социальный проект и особенности социально-ориентированного 

проектирования. Основные этапы социального проекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и проектирования. Отличия проектирования технических, 

экономических и социальных объектов, явлений и процессов. Особенности социально 

ориентированного проекта, которые отличают его от других типов проектов. Типы социальных 

проектов в зависимости от новизны, способов финансирования, по направлениям деятельности, 

масштабам, по срокам реализации. Основные принципы социального проектирования: 
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законность, экономичность, своевременность (актуальность). Жизненный цикл социального 

проекта. Решение социальных проблем или улучшение благосостояния определенной группы 

людей, сообщества или общества в целом; учет интересов и потребностей различных 

стейкхолдеров и заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, государственными 

учреждениями, бизнес-сектором и проч.; измерение и оценка социального воздействия; гибкость 

и адаптивность; коммуникация и информирование общественности 

Место проектирования в социальной сфере. Проблемоориентированный подход в 

социальном проектировании. Финансово-экономическое и правовое обоснование социального 

проекта. Социальные эффекты проекта. Методы управления проектами. Использование «гибких» 

методов управления социальными проектами. 

Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты:  

− __ Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная работа, обмен 

знаниями и опытом; 

− __ Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и графики 

работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

− __ Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной социальной проблемы 

или потребности в сообществе; улучшение качества жизни или благосостояния целевой 

аудитории; развитие компетенций участников проекта, изменение отношения в обществе к 

социальным проблемам и запросам. 

Составляющие и требования к оформлению проекта. Понятие паспорта проекта. 

Формирование команды проекта, лидерство, роли участников. Исследование социального 

окружения, постановка проблемы, её формулирование. Поиск проектного решения (гипотезы). 

Проверка гипотезы и постановка задачи. Цели и задачи проекта. Участники, их роли и 

заинтересованные стороны проекта. Взаимодействие с заказчиком проекта. Прототипирование 

продукта. Календарный план проекта. Ресурс обеспечение: финансовые ресурсы (гранты, 

спонсорство, пожертвования); человеческие ресурсы (команда проекта, волонтеры, партнеры); 

материальные ресурсы (оборудование, расходные материалы и инфраструктура); 

информационные ресурсы (Интернет, соц. сети, образовательные организации). Бюджет проекта. 

Внешние и внутренние коммуникации, медийное сопровождение проекта. Тестирование 

продукта и его улучшение. Завершение проекта. Командообразование и рефлексивные практики 

в ходе реализации проекта. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

Тема 2.1. Анализ ситуации и постановка проблемы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Практические аспекты и выполнение анализа сложившейся общественной ситуации, 

определение главной проблемы, с которой планируется работать в рамках проекта. Исследование 

источников и анализ данных, взаимодействие с заинтересованными сторонами для выстраивания 

картины.  

Выполнение практических шагов по постановке проблемы: 

1. Изучение контекста: социальных, экономических, политических, экологических и 

иных факторов и аспектов, исследование источников информации, натурное обследование, 

наблюдение, опросы, взаимодействие с заказчиком, посещение организаций и территорий.  

2. Выявление проблемы: формулирование проблемы, связь её с интересами социально-

демографических групп, локальных сообществ. Выявление противоречий, конфликтов 

интересов, рисков: угроз и возможностей, связанных с проблемой. 
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3. Сбор и анализ данных с применением методов исследования в проектах: опросы, 

интервью, наблюдения, анализ статистических данных, факторный анализ, PESTLE, SWOT 

анализ. 

4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: интервью и беседы с 

представителями сообществ, социально-демографических групп, организаций, органов власти, 

связанных с проблемой с целью выявления и анализа потребностей и интересов сторон. 

5. Формулирование проблемы, определение её аспектов и стратегии решения. 

Тема 2.2. Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка гипотезы, проекта решения, наиболее эффективного или доступного команде, 

для решения поставленной проблемы. Проверка гипотезы на практике1. 

Выполнение практических шагов по выработке и проверки гипотезы проектного решения: 

1. Формулировка гипотезы на основе предварительного исследования социального 

окружения и анализа данных о проблеме, включая описание проекта решения и прогноза его 

влияния на проблему. 

2. Планирование эксперимента: шаги, ресурсы и меры, необходимые для проверки 

гипотезы, включая получение данных, которые позволят дать оценку эффективности решения. 

3. Проведение эксперимента (тестирование гипотезы) и оценка эффективности 

предложенного решения: сбор данных и анализ эффективности предложенного проекта решения, 

сравнение результатов с прогнозом. 

4. Заключение по итогам проверки гипотезы: выводы относительно эффективности 

предлагаемого решения, анализ сильных и слабых сторон решения, обсуждение дальнейших 

шагов. Уточнение (корректировка – при необходимости) гипотезы и её утверждение. 

Тема 2.3. Разработка и защита паспорта проекта 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Создание паспорта проекта как документа, содержащего ключевую информацию о 

проекте, его целях, задачах, решаемой проблеме, ресурсах, плане и ожидаемых результатах. 

Взаимодействие с социальным заказчиком для согласования и подтверждения всех аспектов 

реализации проектов принятия намерений сторон. 

Выполнение практических шагов по разработке и защите паспорта проекта: 

1. Определение общих целей с применением принципов SMART: конкретности, 

измеримости, достижимости, значимости, ограниченности во времени 

2. Выработка описания проекта: информации о его содержании и сущности, 

предполагаемых работах, результатах, ресурсах 

3. Определение задач, мероприятий и календарного плана, включая сроки, 

ответственных, ресурсы, ожидаемые результаты 

4. Оценка необходимых ресурсов: человеческих, финансовых, материально-технических 

и других 

5. Защита паспорта проекта перед НКО и заинтересованными сторонами: презентация 

проекта представителям партнёрской организации, сообществ, социально-демографических 

групп (целевой аудитории, благополучателей и т.д.), включая аспекты проекта, содержательную 

согласованность документа, значимость проекта, потенциальные результаты, способы 

достижения целей. 

                                                   

1 Команда проекта вместе с наставником самостоятельно принимает решение о необходимости выполнения данного 

этапа 
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6. Размещение паспорта на платформе ДОБРО.РФ (рекомендуется), включая просмотр 

вебинара по работе с платформой, выбор кейса, увязку с партнёрской организацией, заведение 

проекта от имени РГСУ, создание мероприятия, связь его с проектом, регистрацию студентов на 

мероприятие «доброе дело», одобрение заявок членов команды, предоставление им часов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Анализ ситуации и постановка проблемы 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Данный этап является первым практическим шагом, который помогает студентам 

полноценно понять сложившуюся общественную ситуацию и определить главную проблему, с 

которой они будут работать в рамках проекта. 

На этом этапе студентам предстоит провести исследование, проанализировать данные и 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами для полного понимания ситуации. 

Кроме того, на начальном этапе происходит формирование проектной команды студентов, 

распределяются роли и задачи, происходят начальные фазы формирования команды: создание, 

бурление и нормирование. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется).  

Основные шаги раздела «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения 

служением, выполняемые в рамках практического занятия: 

(Шаг 1 Изучение контекста – выполняется в рамках самостоятельной работы). 

Шаг 2. Идентификация проблемы. На основе изучения контекста обучающиеся 

определяют главную проблему, с которым они будут работать в рамках своего проекта. 

Проблема должна быть ясно сформулирована и связана с интересами или потребностями 

местного сообщества или определенной группы людей. Это поможет студентам сосредоточить 

свое исследование и действия на решении конкретной проблемы. 

(Шаг 3. Сбор данных и анализ – выполняется в рамках самостоятельной работы). 

(Шаг 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами – выполняется в рамках 

самостоятельной работы). 

Шаг 52. Постановка проблемы. После анализа и исследования обучающиеся формулируют 

ключевой вопрос, который будет их направлять в ходе проекта. Формулировка проблемы должна 

быть ясной, конкретной и быть связанной с конкретными субъектами. Это помогает студентам 

сфокусироваться и ориентироваться на поиск решения в ходе своей работы. 

Анализ ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и 

разработки стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание контекста 

                                                   
2 Выполняется только для очной и очно-заочной форм обучения. Для заочной формы – выполняется в рамках 

самостоятельной работы. 
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и основной проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании эффективных и 

релевантных решений в дальнейшем. 

 

Тема практического занятия: Выработка гипотезы проектного решения и ее 

проверка 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Обучающиеся разрабатывают гипотезу или предположение о том, какое решение может 

быть наиболее эффективным для решения проблемы, поставленной на предыдущем этапе, и 

затем проверяют свое предположение на практике. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги этапа «Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка» в проекте 

обучения служением, осуществляемые в рамках практического занятия: 

Шаг 1. Создание гипотезы. На основе исследования и анализа данных обучающиеся 

формулируют гипотезу о том, какое решение может быть наиболее подходящим для решения 

проблемы. Гипотеза должна быть конкретной, измеримой и проверяемой. Она должна включать 

в себя описание предлагаемого решения и предсказание о том, как это решение может повлиять 

на проблему. 

Шаг 23. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план 

эксперимента, который поможет проверить их гипотезу на практике. Они определяют, какие 

шаги, ресурсы и меры понадобятся для реализации плана и получения данных, которые помогут 

оценить эффективность предполагаемого решения. 

(Шаг 3. Реализация и оценка – выполняется в рамках самостоятельной работы). 

Шаг 44. Анализ и заключение. Обучающиеся анализируют полученные результаты и 

делают выводы относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализируют 

сильные и слабые стороны подхода и обсуждают дальнейшие шаги. При необходимости, 

уточняют гипотезу или возвращаются к этапу разработки гипотезы. 

Этот этап помогает студентам проверить и подтвердить свою гипотезу на практике и 

оценить, насколько успешно и эффективно они могут справиться с решением проблемы. Этот 

этап также является возможностью для обучения на опыте и корректировки своего подхода на 

основе полученных данных и результатов. 

Тема практического занятия: Разработка и защита паспорта проекта 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

                                                   
3 Для заочной формы обучения выполняется в рамках самостоятельной работы 

4 Для заочной формы обучения выполняется в раках самостоятельной работы 
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Обучающиеся на данном этапе совместно создают документ, который содержит 

ключевую информацию о проекте, его целях, задачах, ресурсах и планируемых результатах. 

Процесс разработки паспорта проекта и его последующей защиты является важным шагом для 

обеспечения ясного понимания проекта как у самой команды, так и у заинтересованных сторон.  

Создание паспорта проекта и его защита являются финализацией этапа формирования 

замысла проекта. Прохождение этого этапа является условием для успешной реализации 

проекта, поскольку согласование заказчиком деталей проекта является фактически закреплением 

обязательств всех сторон и участников проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по разработке и защите паспорта проекта, выполняемые в рамках 

практического занятия5: 

Шаг 1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направления, 

в которых планируют достичь перемен. Цели проекта должны быть описаны конкретно, ясно, с 

обоснованием их важности и ценности. 

Шаг 2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание 

проекта, которое содержит информацию о его сущности, предполагаемых работах и результатах. 

Здесь должно быть указано, что планируется сделать, как это будет осуществлено и какие 

ресурсы и инструменты будут использованы. 

(Шаг 3. Определение задач и плана работы – выполняется в рамках самостоятельной 

работы) 

(Шаг 4. Оценка необходимых ресурсов – выполняется в рамках самостоятельной 

работы)  

Шаг 5. Защита паспорта проекта. Паспорт проекта требуется защитить путем презентации 

его представителям партнерской организации, сообщества, заинтересованного в реализации 

проекта, наставнику проекта и другим заинтересованным сторонам. На защите требуется описать 

основные аспекты проекта, продемонстрировать содержательную согласованность документа, 

рассказать о значимости проекта, его потенциальных результатах и о том, как планируется 

достижение целей. 

Защита паспорта проекта позволяет команде проекта представить свое видение и план 

действий, получить обратную связь и рекомендации. Защита паспорта проекта также 

обеспечивает понимание и поддержку со стороны заинтересованных сторон и помогает 

обеспечить успешное выполнение проекта. 

Рекомендуется паспорт проекта, который был защищен, размещать на платформу 

ДОБРО.РФ: 

1. На сайте выбрать себе кейс и связаться с партнерской организацией. 

2. На платформе завести проект по решению кейса, для этого нужно: 

                                                   
5 Шаги 1-2 осуществляются студентами заочной формы обучения в рамках самостоятельной работы 
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- завести аккаунт образовательной организации если еще нет на ДОБРО.РФ, став 

организатором (dobro.ru/kb/category/16); 

- создать проект от имени образовательной организации, проект по решению кейса 

(dobro.ru/kb/article/41); 

- создать мероприятие («Доброе дело»), чтобы зарегистрировать студентов, которые 

войдут в команду проекта (dobro.ru/kb/article/25); 

- связать мероприятие с проектом (dobro.ru/kb/article/79); 

- студентам разослать ссылку на регистрацию на мероприятие «Доброе дело» и одобрить 

заявки тех, кто попадет в команду и после проставить им часы (dobro.ru/kb/article/11). 

Также рекомендуется посмотреть отдельный записанный вебинар по работе с платформой 

— dobro.ru/kb/article/139. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – выполнение и защита практического задания, устный 

опрос 

РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА6 

Тема 3.1 Прототипирование результата (продукта), разработка и реализация 

проектного решения 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Разработка и реализация конкретного решения проблемы. Применение знаний, навыков, 

опыта, полученного на предыдущих этапах и в ходе обучения, для достижения поставленных 

целей проекта и его социального эффекта. Приобретение новых знаний, практического опыта и 

гибких (надпрофессиональных) навыков в ходе взаимодействия с заказчиком, проектной 

командой, наставником. 

Выполнение практических шагов по прототипированию результата, разработке и 

реализации проектного решения: 

1. Прототипирование: создание прототипа или модели продукта, решения: физического, 

виртуального, концептуального, служащего для тестирования функциональности, оценки 

эргономики, сбора обратной связи с целью дальнейшего совершенствования и создания 

финального продукта, решения. 

2. Разработка и реализация плана проекта: программирование, дизайн, создание 

материалов, иные действия, необходимые для создания конечного продукта. Контроль 

выполнения задач проекта, сбор обратной связи от заказчика и заинтересованных сторон, 

оперативные совещания, рефлексивные практики, управление конфликтами, управление 

изменениями.  

 

Тема 3.2. Тестирование, оценка и улучшение продукта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тестирование продукта, решения с целью улучшения. Соотнесение его с целями. 

Устранение недостатков. Закрепление результатов 

                                                   
6 Только для очной формы обучения 
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Выполнение практических шагов по тестированию и оценке результата: 

1. Тестирование и улучшение созданного решения: проверка и оценка 

функциональности, эффективности, соответствия первоначальной гипотезе, получение и анализ 

обратной связи, устранение недостатков и недочётов. 

2. Оценка полученного результата, соотнесение с первоначальными целями проекта: 

обоснование значимости продукта (решения), его эффективности, подготовка необходимой 

документации для дальнейшего использования 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 37 

Тема практического занятия: Прототипирование результата (продукта), разработка 

и реализация проектного решения 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

Проектные команды студентов разрабатывают и реализуют конкретное решение 

проблемы, с которой они работают. В этот период обучающиеся используют свои навыки, знания 

и опыт, полученные в ходе обучения, для достижения поставленных целей проекта и позитивных 

изменений в обществе. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по реализации общественного проекта в рамках практических занятий: 

Шаг 1. Прототипирование. На этапе прототипирования команда создает прототип или 

модель продукта или решения. Прототип может быть физическим, виртуальным или 

концептуальным, он служит для тестирования функциональности, оценки эргономики и сбора 

обратной связи. Усовершенствование прототипа происходит на основе полученных результатов, 

и он служит основой для создания финального продукта. 

(Шаг 2. Разработка и реализация – выполняется в рамках самостоятельной работы) 

Тема практического занятия: Тестирование, оценка и улучшение продукта 

Форма практического задания: практикум по решению задач  

Получив по результатам реализации проекта продукт, проектные команды студентов 

тестируют и оценивают качество продукта и достижение целевых показателей проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по тестированию и улучшению продукта в рамках практических 

занятий: 

(Шаг 1. Тестирование и улучшение – выполняется в рамках самостоятельной работы) 

                                                   
7 Только для очной формы обучения. Практические задания для очно-заочной и заочной форм обучения 

выполняются в рамках самостоятельной работы 
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Шаг 2. Оценка. После завершения разработки команда оценивает полученный результат и 

сравнивает его с изначальными целями проекта. Обосновывается эффективность и значимость 

продукта или решения, а также фиксируется вся необходимая документация для последующего 

использования. 

Команда также должна оценить эффективность продукта или решения на основе обратной 

связи от заинтересованных сторон. Участники проекта исправляют ошибки, если они есть, и 

вносят улучшения, чтобы максимизировать пользу и эффективность продукта или решения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 38 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

РАЗДЕЛ 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДГОТОВКА 

ОТЧЁТА9 

Тема 4.1 Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых результатов, 

обратная связь 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подведение итогов реализации общественного проекта обучения служением и подготовка 

отчета.  

Выполнение практических шагов по анализу достигнутых результатов: 

1. Анализ выполненных целей: перечень достигнутых результатов, соотнесение 

достигнутых результатов с начальными целями, анализ причин недостижения целей, анализ 

факторов, повлиявших на успешное достижение целей. 

2. Оценка достигнутых результатов: определение значимости результатов для целевой 

аудитории и заинтересованных сторон, оценка социального эффекта и общественных изменений. 

3. Рефлексия и извлечение уроков: анализ собственного опыта в реализации проекта, 

достижения целей методики «обучение служением», анализ результатов самопознания 

участников, новых знаний о себе, своих навыках, проблемах, сильных и слабых сторонах, 

установление направлений саморазвития (усиления слабых сторон, развития - сильных). 

4. Оценка собственного вклада участников проекта: оценка вклада в проект, степени 

«присвоения» проекта, взаимодействия с командой, целевой аудиторией, рассмотрение навыков 

и качеств, которые были развиты в ходе реализации проекта, какие решались проблемы и как эта 

работа сказалась на результатах проекта. 

5. Подготовка рекомендаций для будущих участников проекта: обобщение и 

документирование полученного опыта, указание рисков проекта и мер по управлению рисками, 

направлений развития результатов проекта, советы по улучшению выполнения аналогичных 

проектов в будущем.  

 

Тема 4.2 Подготовка отчёта по итогам реализации проекта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Составление отчёта по проекту, защита результатов проекта. Отчёт защищается в ходе 

промежуточной аттестации как итоговый результат освоения дисциплины. 

Выполнение практических шагов по составлению и защите отчёта по проекту: 

                                                   
8 Только для очной формы обучения.  

9 Только для очной формы обучения 
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1. Разработка введения: вводной части, в которой резюмируются цели проекта и его 

контекст 

2. Разработка описания проекта: цели задачи, методы работы и измерения, предпринятые 

в ходе реализации 

3. Описание результатов и достижений, связанных с поставленными целями проекта: 

конкретные количественные и качественные показатели и индикаторы, примеры для 

иллюстрации, визуальный и аудиовизуальный контент, иллюстрирующий процесс и 

результаты проекта. 

4. Описание рефлексивной практики над выполненной работой, оценка значимости 

проекта и его результатов, описание успешных стратегий по решению проблемных 

ситуаций 

5. Описание рекомендаций для будущих участников подобных проектов 

6. Разработка заключения: финальные выводы, благодарности участникам, заказчикам, 

заинтересованным сторонам. 

7. Защита отчёта о реализации проекта: презентация отчёта по проекту в рамках 

финального мероприятия по итогам реализации этапа «обучения служением» в 

университете 

8. Участие в конгрессно-выставочной деятельности по результатам реализации проекта 

(рекомендуется). Оформление научных результатов проекта (рекомендуется). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4
10

 

Тема практического занятия: Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых 

результатов, обратная связь 

Форма практического задания: практикум по решению задач, дискуссия 

На данном этапе проектные команды студентов подводят итоги реализации общественного 

проекта обучения служением, что позволяет оценить выполненную работу, отрефлексировать опыт, 

поделиться результатами, получить обратную связь от заказчиков и заинтересованных сторон.  
Фактически этот этап является «предзащитой» проекта, которая происходит в ходе промежуточной 

аттестации. 

Основные практические шаги по подведению итогов и рефлексии деятельности:  

1. Анализ выполненных целей. Обучающиеся должны оценить, насколько успешно достигнуты 

поставленные цели проекта; рассмотреть, какие результаты были достигнуты и соотнести их с 

начальными целями. 

2. Оценка достигнутых результатов. Обучающиеся должны проанализировать достигнутые 

результаты и определить их значимость для целевой аудитории; разобраться в основных изменениях или 

преимуществах, которые проект принес сообществу. 

3. Рефлексия и уроки, извлеченные из проекта. Обучающиеся должны проанализировать проект 
и свой опыт в рамках обучения служением; рассмотреть, что обучающиеся узнали о себе, своих навыках, 

проблемах, с которыми столкнулись, и какие уроки они извлекли из выполненной работы. 

4. Оценка собственного вклада. Обучающиеся должны оценить свой собственный вклад в 
проект и взаимодействие с командой и целевой аудиторией; рассмотреть, какие навыки или качества они 

развили, на какие проблемы обратили внимание, и как работа сказалась на результатах проекта. 

                                                   
10 Только для очной формы обучения. Практические задания для очно-заочной и заочной форм обучения 

выполняются в рамках самостоятельной работы 
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5. Обратная связь и рекомендации. Обучающиеся должны подготовить рекомендации для 

будущих участников проекта, основанные на полученном опыте, обсудить, что можно улучшить, какие 

советы можно предложить для достижения лучших результатов в будущем. 

Дискуссия происходит в рамках рефлексивной практики в группах.  

Темы для дискуссии 

1. Что дало участие реализации проекта (этапа проекта)?  

2. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта  
3. Значение приобретенного практического опыта для профессионального и личностного 

развития 

4. Связь практического опыта проектной деятельности с обучением в РСГУ, насколько он 
необходим в образовательном процессе 

5. Собственное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной команды, наставника, 

заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

6. Влияние результатов проекта на сообщество благополучателей, какие социальные изменения 
произошли, происходят и произойдут в сообществе 

7. Трудности в ходе реализации проекта, каким образом преодолевались эти трудности. 

8. Применение полученных знаний и опыта в будущих проектах, возможность передачи опыта 
участникам проектов в будущем 

Тема практического занятия: Подготовка отчёта по итогам реализации проекта 

Форма практического задания: практикум по решению задач 

После подведения итогов необходимо составить отчет по проекту.  

Подготовка отчёта состоит из практических шагов, выполняемых в рамках практического 

занятия и самостоятельной работы. В рамках практического занятия выполняются: 

(Шаг 1. Введение. – выполняется в рамках самостоятельной работы) 

(Шаг 2. Описание проекта -– выполняется в рамках самостоятельной работы) 

Шаг 3. Результаты и достижения. Отчет о достигнутых результатах, связанных с 

поставленными целями проекта. Сюда необходимо включить конкретные численные и 

качественные данные, примеры или иллюстрации, чтобы визуально продемонстрировать 

результаты. 

Шаг 4. Анализ и оценка. Рефлексия над выполненной работой, оценка значимости проекта 

и его результатов, анализ успешных стратегий и проблемных ситуаций. 

Шаг 5. Уроки и рекомендации. Извлечение уроков из проекта и рекомендации для 

возможных будущих участников. Обсуждение того, что можно улучшить и какие рекомендации 

дать для успешной реализации подобных проектов. 

(Шаг 6. Заключение – выполняется в рамках самостоятельной работы. 

Составление отчета поможет обучающимся усвоить и оценить свою работу, а также 

поделиться результатами и опытом с другими. Отчет также служит как ориентир и руководство 

для будущих участников проектов обучения служением. Отчёт представляется экспертам, 

наставнику и социальному заказчику для оценки на защите результатов проекта в рамках 

промежуточной аттестации). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 411 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

                                                   
11 Только для очной формы обучения 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессии 1–2 

Раздел 1. Введение в 

социальное 

проектирование 

12 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Постановка 

проблемы и 

разработка проекта 

16 

Подготовка проекта 

Раздел 3. Реализация 

общественного 

проекта 

16 

Подготовка проекта 

Раздел 4. Подведение 

итогов и рефлексия 

деятельности, 

подготовка отчёта 

16 

Подготовка проекта 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 1 
 

В ходе самостоятельной работы студенты изучают литературу и иные источники по темам 

управления проектами, социального проектирования, видам и специфике социально-ориентированных 

организаций (СО НКО, государственные и муниципальные организации, социальные предприниматели).  

Обучающиеся самостоятельно изучают лучшие практики реализованных социальных и 

общественных проектов. Изучают материалы СМИ, государственных и муниципальных органов 
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власти, иных организаций (в том числе опубликованных в добро.журнале) об успешных проектах в 

области обучения служением.  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 1. 

Основная литература 

1. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; 

отв. ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ 

ВШЭ, 2022. — 456 с.  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf  

2. Основы социального предпринимательства : учебное пособие для вузов / Е. М. Белый [и 

др.] ; под редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11579-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518446 . 

 

Дополнительная литература 

1. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – Краснодар: 

КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533205  

3. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : учебник для 

вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511752 

4. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07566-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513290 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 2 

Задание для самостоятельной работы к теме 2.1. Анализ ситуации и постановка 

проблемы 

Данный этап проекта является первым практическим шагом, который помогает студентам 

полноценно понять сложившуюся общественную ситуацию и определить главную проблему, с 

которой они будут работать в рамках проекта. 

На этом этапе студентам предстоит провести исследование, проанализировать данные и 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами для полного понимания ситуации.  

Кроме того, на начальном этапе происходит формирование проектной команды студентов, 

распределяются роли и задачи, происходят начальные фазы формирования команды: создание, 

бурление и нормирование. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf
https://urait.ru/bcode/518446
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/533205
https://urait.ru/bcode/511752
https://urait.ru/bcode/513290
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Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги раздела «Анализ ситуации и постановка проблемы» в проекте обучения 

служением, выполняемые в рамках самостоятельной работы: 

Шаг 1. Изучение контекста. На этом этапе обучающиеся должны понять и оценить 

широкий контекст, в котором существует проблема, с которой они будут работать. Это включает 

изучение социальных, экономических, политических, экологических и других аспектов. 

Обучающиеся могут проводить исследование источников информации, а также посещать 

территории или организации, связанные с проблемой. 

(Шаг 2. Идентификация проблемы - проводится в рамках практического занятия к теме 

2.1) 

Шаг 3. Сбор данных и анализ. На этом шаге обучающиеся собирают необходимые 

данные, чтобы лучше понять проблему. Они могут использовать разнообразные методы 

исследования, такие как опросы, интервью, наблюдения или анализ статистических данных. 

Анализ данных поможет студентам получить более глубокое понимание проблемы, выявить ее 

причины, идентифицировать основные заинтересованные стороны и потенциальные решения. 

Шаг 4. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Обучающиеся проводят 

взаимодействие и беседы с заинтересованными сторонами, такими как представители сообществ, 

организаций или групп, на которых влияет проблема. Это помогает им получить разные точки 

зрения, понять потребности и предпочтения заинтересованных сторон. 

Шаг 512. Постановка проблемы. После анализа и исследования обучающиеся 

формулируют ключевой вопрос, который будет их направлять в ходе проекта. Формулировка 

проблемы должна быть ясной, конкретной и быть связанной с конкретными субъектами. Это 

помогает студентам сфокусироваться и ориентироваться на поиск решения в ходе своей работы. 

Анализ ситуации и постановка проблемы важны для определения направления и 

разработки стратегии действий в рамках обучения служением. Подробное понимание контекста 

и основной проблемы помогает студентам сосредоточиться на создании эффективных и 

релевантных решений в дальнейшем. 

Задание для самостоятельной работы к теме 2.2. Выработка гипотезы проектного 

решения и ее проверка 

На данном этапе проекта обучающиеся разрабатывают гипотезу или предположение о 

том, какое решение может быть наиболее эффективным для решения проблемы, поставленной на 

предыдущем этапе, и затем проверяют свое предположение на практике. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги раздела «Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка» в 

проекте обучения служением, выполняемые в рамках самостоятельной работы: 

                                                   
12 Реализуется только для заочной формы. Для очной, очно-заочной форм – в рамках практического занятия к теме 

2.1 
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(Шаг 1. Создание гипотезы – выполняется в рамках практического занятия к теме 2.2). 

Шаг 213. Планирование эксперимента. Здесь обучающиеся разрабатывают план 

эксперимента, который поможет проверить их гипотезу на практике. Они определяют, какие 

шаги, ресурсы и меры понадобятся для реализации плана и получения данных, которые помогут 

оценить эффективность предполагаемого решения. 

Шаг 3. Реализация и оценка. Приступая к реализации плана эксперимента и тестированию 

гипотезы на практике, обучающиеся собирают данные, оценивают результаты и проводят анализ 

эффективности предложенного решения, сравнивают полученные результаты с гипотезами и 

оценивают, насколько успешным оказалось решение. 

Шаг 414. Анализ и заключение. Обучающиеся анализируют полученные результаты и 

делают выводы относительно гипотезы и эффективности предложенного решения, анализируют 

сильные и слабые стороны подхода и обсуждают дальнейшие шаги. При необходимости, 

уточняют гипотезу или возвращаются к этапу разработки гипотезы. 

Этот этап помогает студентам проверить и подтвердить свою гипотезу на практике и 

оценить, насколько успешно и эффективно они могут справиться с решением проблемы. Этот 

этап также является возможностью для обучения на опыте и корректировки своего подхода на 

основе полученных данных и результатов. 

Задание для самостоятельной работы к теме 2.3: Разработка и защита паспорта 

проекта 

Обучающиеся на данном этапе совместно создают документ, который содержит 

ключевую информацию о проекте, его целях, задачах, ресурсах и планируемых результатах. 

Процесс разработки паспорта проекта и его последующей защиты является важным шагом для 

обеспечения ясного понимания проекта как у самой команды, так и у заинтересованных сторон.  

Создание паспорта проекта и его защита являются финализацией этапа формирования 

замысла проекта. Прохождение этого этапа является условием для успешной реализации 

проекта, поскольку согласование заказчиком деталей проекта является фактически закреплением 

обязательств всех сторон и участников проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по разработке и защите паспорта проекта, выполняемые в рамках 

самостоятельной работы15:: 

                                                   
13 Реализуется только для заочной формы. Для очной, очно-заочной форм – в рамках практического занятия к теме 

2.2 

14 Реализуется только для заочной формы. Для очной, очно-заочной форм – в рамках практического занятия к теме 

2.2 

15 Шаги 1-2 выполняются самостоятельно только студентами заочной формы обучения. Для очной и очно-заочной 

форм – выполняются в аудиторном формате в рамках практического занятия к теме 2.3 
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Шаг 1. Определение общих целей. Обучающиеся определяют цели проекта и направления, 

в которых планируют достичь перемен. Цели проекта должны быть описаны конкретно, ясно, с 

обоснованием их важности и ценности. 

Шаг 2. Выработка описания проекта. Обучающиеся разрабатывают детальное описание 

проекта, которое содержит информацию о его сущности, предполагаемых работах и результатах. 

Здесь должно быть указано, что планируется сделать, как это будет осуществлено и какие 

ресурсы и инструменты будут использованы. 

Шаг 3. Определение задач и плана работы. Обучающиеся определяют необходимые 

задачи, которые необходимо выполнить в рамках проекта. Разрабатывают план работ, который 

включает этапы, сроки, ответственных лиц, ресурсы и ожидаемые результаты. 

Шаг 4. Оценка необходимых ресурсов. Обучающиеся определяют ресурсы, необходимые 

для реализации проекта, включая человеческие ресурсы, финансовые средства, оборудование, 

материалы и другие ресурсы. 

(Шаг 5. Защита паспорта проекта – осуществляется в рамках практического занятия 

по итогам выполнения шагов 1-4). 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 2. 

Основная литература 

1. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; 

отв. ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ 

ВШЭ, 2022. — 456 с.  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf  

Дополнительная литература 

2. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – Краснодар: 

КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf 

3. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533205 

4. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520204  

5. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе : учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07566-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513290 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 316 

                                                   
16 Только для очной формы обучения 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/533205
https://urait.ru/bcode/520204
https://urait.ru/bcode/513290
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Задание для самостоятельной работы к теме 3.1. Прототипирование результата 

(продукта), разработка и реализация проектного решения 

Проектные команды студентов разрабатывают и реализуют конкретное решение 

проблемы, с которой они работают. В этот период обучающиеся используют свои навыки, знания 

и опыт, полученные в ходе обучения, для достижения поставленных целей проекта и позитивных 

изменений в обществе. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по реализации общественного проекта в рамках самостоятельной 

работы 

(Шаг 1. Прототипирование – выполняется в рамках практического занятия к теме 3.1) 

Шаг 2. Разработка и реализация. На этой стадии команда приступает к разработке и 

реализации решения или продукта. Разработка может включать программирование, дизайн, 

создание материалов или любые другие действия, необходимые для создания конечного 

продукта. Команда выполняет свои задачи, собирает данные и обеспечивает координацию для 

качественной реализации решения. 

Задание для самостоятельной работы к теме 3.2.  Тестирование, оценка и улучшение 

продукта 

Получив по результатам реализации проекта продукт, проектные команды студентов 

тестируют и оценивают качество продукта и достижение целевых показателей проекта. 

Этап проводится как в рамках самостоятельной работы, так и практических заданий в 

аудиторном формате. Преподаватель (наставник) может участвовать в самостоятельной работе 

обучающихся проекта (рекомендуется). 

Основные шаги по тестированию и улучшению продукта в рамках самостоятельной 

работы: 

Шаг1.  Тестирование и улучшение. Созданный продукт или решение подвергаются 

тестированию. Это позволяет команде проверить функциональность, эффективность и 

соответствие гипотезе, которая была выдвинута на предыдущих этапах. Обнаруженные недочеты 

или проблемы решаются, а продукт или решение улучшаются в соответствии с полученной 

обратной связью. 

(Шаг 2. Оценка – осуществляется в рамках практического занятия к теме 3.2) 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 3. 

Основная литература 

1. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; 

отв. ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ 

ВШЭ, 2022. — 456 с.  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf 

Дополнительная литература 

2. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – Краснодар: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf
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КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

3. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533205 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К РАЗДЕЛУ 417 

Задание для самостоятельной работы к теме 4.2. Подготовка отчёта по итогам 

реализации проекта 

После подведения итогов реализации проекта командам студентов необходимо составить 

отчет по проекту.  

Подготовка отчёта состоит из практических шагов, выполняемых в рамках практического 

занятия (шаги 3-5) и самостоятельной работы (шаги 1-2, 6). В рамках самостоятельной работы 

выполняются: 

Шаг 1. Введение. Вводная часть, в которой резюмируются цели проекта и его контекст. 

Шаг 2. Описание проекта. Подробное описание проекта, включая его цели, задачи, методы 

работы и изменения, предпринятые в ходе реализации. 

(Шаг 3. Результаты и достижения – выполняется в рамках практического занятия к 

теме 4.2) 

(Шаг 4. Анализ и оценка – выполняется в рамках практического занятия к теме 4.2) 

(Шаг 5. Уроки и рекомендации – выполняется в рамках практического занятия к теме 

4.2) 

Шаг 6. Заключение. Заключительные мысли и благодарности участникам, и организациям, 

вовлеченным в проект. 

Составление отчета поможет обучающимся усвоить и оценить свою работу, а также 

поделиться результатами и опытом с другими. Отчет также служит как ориентир и руководство 

для будущих участников проектов обучения служением. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 4. 

1. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – Краснодар: 

КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533205 

3. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. 

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

https://urait.ru/bcode/520204  

                                                   
17 Только для очной формы обучения 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/533205
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/533205
https://urait.ru/bcode/520204
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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. Однако основной формой работы является выполнение проекта. 

 

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 с оценкой, который проводится в устной форме, через коллективную 

защиту проекта. 

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 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 (творческие задания, 

кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии), 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. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
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оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся 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 

Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Введение в 

социальное 

проектирова

ние 

УК-1 
Устный опрос 

1. Понятие СО НКО, их значение в общественно-политической жизни, 

роль в решении социально-значимых задач, миссия, цели и принципы работы 

2. Ресурсное обеспечение деятельности СО НКО 

3. Современные проблемы СО НКО, потенциал их взаимодействия с 

вузами  

4. Другие (помимо СО НКО) организации, играющие роль социальных 

заказчиков, решающие социально-значимые задачи: государственные и 

муниципальные учреждения, социальные предприниматели 

5. Финансово-экономическое и правовое обоснование социального проекта  

6. Жизненный цикл социального проекта.  

7. Измерение и оценка социального воздействия (социальные эффекты);  

8. Медиакоммуникации в социальном проектировании  

9. Методы управления проектами. Использование «гибких» методов 

управления социальными проектами.  

10. Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты 

проектной деятельности и ожидаемые результаты:  

 Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная 

работа, обмен знаниями и опытом; 

 Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и 

графики работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

 Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной 

социальной проблемы или потребности в сообществе. 

11. Оформление проекта, паспорт проекта 

12. Организационные аспекты управления проектами: команда, лидерство, 

распределение ролей, участники, заказчик, наставник, заинтересованные 

стороны 
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13. Этапы реализации социального проекта 

14. Методы исследования, применяемые для анализа контекста и 

исследования окружения 

15. Аспекты формулирования проблемы, целеполагания и задач 

16. Поиск проектного решения, проверка гипотезы проектного решения 

17. Прототипирование продукта, тестирование продукта 

18. Ресурсное обеспечение социально-ориентированного проекта 

19. Завершение проекта, отчёт о реализации проекта, защита результатов 

проекта 

 
УК-5 Устный опрос 1. Взаимодействие СО НКО с государством, общественными структурами, 

гражданами, социально-демографическими группами (сообществами) 

2. Разнообразие благополучателей СО НКО: социально-демографические 

группы, сообщества, их классификация, интересы, взаимодействие между 

собой, конфликты 

3. Деятельность СО НКО: этические, историко-философские, экономические, 

операционные и иные аспекты 

4. Понятие социально-ориентированного проекта, его специфика и отличия от 

других видов проектов: технические, экономические, этико-философские, 

социальные аспекты 

5. Типы социальных проектов, проблемоориентированность социальных 

проектов, их классификация 

6. Основные принципы социального проектирования: законность, 

экономичность, своевременность (актуальность).  

7. Решение социальных проблем или улучшение благосостояния 

определенной группы людей, сообщества или общества в целом; учет 

интересов и потребностей различных стейкхолдеров и заинтересованных 

сторон; сотрудничество с другими СО НКО, государственными 

учреждениями, бизнес-сектором и проч.;  

8. Рефлексивные практики, командообразование, разрешение конфликтов в 

ходе реализации проекта 
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2. 
Раздел 2. 

Постановка 

проблемы и 
разработка 

проекта 

УК-2 Выполнение и 

защита 

практического 

задания 

По итогам выполнения этапа «Постановка проблемы и разработка этапа» 

проектные команды составляют и защищают паспорт проекта по заранее 

подготовленному шаблону (согласовывается наставником с социальным 

заказчиком и проектными командами). 

Паспорт проекта в рамках реализации общественного проекта представляет 

собой документ, который содержит основные характеристики проекта, его 

цели, задачи, ресурсы и ожидаемые результаты.  

Защита и оценка паспорта проекта помогает студенческой проектной команде 

понять, насколько хорошо задуман и спланирован проект, а заказчику 

убедиться в корректности действий по реализации проекта и получить 

разумную уверенность в эффективности предложенной гипотезы (проектного 

решения) 

Оценка паспорта проекта происходит по следующим критериям: 

1. Цели и задачи. Оценка должна включать анализ целей и задач, 

определенных в паспорте проекта. Критерии оценки могут быть связаны с 

тем, насколько ясные, конкретные и достижимые поставлены цели, а также 

насколько хорошо определены задачи, которые должны быть выполнены 

для достижения этих целей. 

2. Ресурсы и бюджет. Паспорт проекта должен содержать информацию о 

ресурсах, которые требуются для его реализации, и при необходимости о 

бюджете, выделенном на проект. Оценка паспорта проекта может включать 

анализ доступности и эффективного использования ресурсов, а также их 

соответствия запланированным задачам. 

3. Методы и план работы. Паспорт проекта должен содержать описание 

методов и плана работы, которые будут использоваться для достижения 

целей. Оценка может включать анализ этих методов и плана работы на 

предмет их доступности, реалистичности и эффективности в контексте 

проекта. План работы должен включать план рефлексивных мероприятий. 

Паспорт проекта должен содержать риски и меры по управлению ими.  

4. Ожидаемые результаты и показатели. Паспорт проекта должен содержать 

ожидаемые результаты и показатели, чтобы определить, насколько 

успешно проект будет выполнен. Оценка может включать анализ 

ожидаемых результатов и показателей на предмет их ясности, измеримости 

и связи с поставленными целями. Оценка паспорта проекта может 
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включать анализ воздействия проекта на целевую аудиторию или 

проблему, которую проект решает. 

Важно, чтобы оценка паспорта проекта проводилась в контексте конкретной 

ситуации. Критерии оценки могут быть адаптированы и дополнены с учетом 

особенностей проекта и его целей. 

 
УК-3 Устный опрос 1. Сотрудничество и коммуникация. Обучающиеся оценивают, насколько 

эффективно и созидательно каждый участник проекта взаимодействовал и 

общался с остальными участниками. Это может включать способность 

слушать и уважать мнение других, делиться своими идеями и способность 

совместно решать проблемы. 

2. Качество работы. Обучающиеся оценивают, насколько качественно 

выполняли взятые на себя задачи участники команды, насколько точно они 

были выполнены, насколько хорошо были реализованы предложенные идеи и 

предложения, а также насколько ценен вклад каждого члена команды. 

3. Участие и активность. Обучающиеся оценивают активность и участие 

каждого участника в групповой работе, насколько участник был активным, 

вовлеченным и готовым работать в команде. 

4. Надежность и ответственность. Обучающиеся оценивают надежность и 

ответственность каждого участника проекта. Обучающиеся могут оценить, 

насколько каждый участник выполнял свои обязанности и соблюдал сроки, а 

также насколько можно было положиться на каждого участника. 

После взаимной оценки обучающиеся могут обсудить результаты и дать 

обратную связь своим коллегам для дальнейшего роста и улучшения. Важно 

помнить, что взаимная оценка должна быть объективной, справедливой и 

конструктивной для максимальной пользы каждого участника. 
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3. 
Раздел 318. 

Реализация 

общественно

го проекта 

УК-2 Устный опрос 1. Насколько полученные результаты соответствует поставленным 

изначально целям 

2. Увязаны ли цели и задачи, с проблемой, проектным решением 

результатами 

3. Выполнены ли все задачи проекта 

4. Насколько проект соответствует целям обучения 

5. Каковы ожидаемые положительные последствия для социально-

демографической группы, на которую был направлен проект 

6. Какие ограничения (в том числе правовые) были у проекта и как они 

были устранены или учтены в проекте.  

7. Какие методы исследования, технологии, методики использовались в 

ходе проекта, насколько применимы они оказались в проекте. 

8. Каков персональный вклад участников в работу команды, реализацию 

проекта и достижение его результатов, его значимость 

9. Персональный вклад в социальные изменения, которые повлекла 

реализация проекта 

10. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

11. Взаимное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной 

команды, наставника, заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

12. Трудности в ходе реализации проекта, каким образом преодолевались 

эти трудности. 

13. К каким внутриличностным изменениям привела работа в команде, 

какие командные «инсайты» открылись в ходе реализации проекта 

14. Какие собственные лидерские качества открылись у участников 

команды, и что этому мешало 

15. Что нового о сообществе (целевой социально-демографической 

группе) вы узнали? 

16. Какие трудности во взаимодействии с сообществом и заказчиком 

возникали, как они разрешались 

17. Каким образом изменилось персональное отношение к сообществу в 

                                                   
18 Только для очной формы обучения 
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ходе реализации проекта 

 
УК-3 Устный опрос Оценка со стороны заказчика важна для проектов обучения служением. 

Ниже приведены критерии, которые используются для оценки со стороны 

заказчика социального проекта. 

1. Эффективность для заказчика. Способствовал ли проект улучшению 

качества работы заказчика, содействовал ли улучшению жизни в сообществе 

или решению конкретной проблемы? Удовлетворены ли потребности 

заказчика и сообщества? 

2. Взаимодействие с заказчиком. Насколько активно заказчик и сообщество 

участвовали в процессе реализации проекта? Была ли у заказчика и 

сообщества возможность влиять на ход реализации проекта? Способствовал 

ли проект улучшению отношений между обучающимися, заказчиком и 

сообществом или между различными группами внутри сообщества? 

3. Долгосрочный эффект. Существуют ли планы или перспективы для 

продолжения проекта или его влияния на будущее? Хороший проект обучения 

служением должен оставить устойчивый след в сообществе. 

4. Развитие студентов. Заказчик и сообщество оценивают вклад опыта в 

обучение и развитие студентов. Смогли ли обучающиеся развить свои знания, 

навыки и понимание сообщества и общественных проблем? 

Оценка со стороны сообщества играет ключевую роль во всесторонней 

оценке эффективности и влияния проекта. 
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Раздел 4. 

Подведение 

итогов и 

рефлексия 

деятельност

и, 

подготовка 

отчёта 

УК-3 Устный опрос 1. Насколько полученные результаты соответствует поставленным 

изначально целям 

2. Увязаны ли цели и задачи, с проблемой, проектным решением 

результатами 

3. Какие ограничения (в том числе правовые) были у проекта и как они 

были устранены или учтены в проекте. 

4. Какие методы рефлексии использовались в ходе подведения итогов 

проекта? Каковы их результаты? 

5. Каков персональный вклад участников в работу команды, реализацию 

проекта и достижение его результатов, его значимость 

6. Персональный вклад в социальные изменения, которые повлекла 

реализация проекта 

7. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

8. Взаимное влияние на партнёров (одногруппников, членов проектной 

команды, наставника, заказчика, заинтересованные стороны) и наоборот. 

9. Трудности во взаимодействии в ходе реализации проекта, каким образом 

преодолевались эти трудности. 

10. К каким внутриличностным изменениям привела работа в команде, 

какие командные «инсайты» открылись в ходе реализации проекта 

11. Какие собственные лидерские качества открылись у участников 

команды, и что этому мешало 

12. Какие трудности вызвала подготовка паспорта проекта и отчёт об 

исполнении проекта. 

13. Остались ли вы довольны взаимодействием с заказчиком, наставником. 

Что можно было бы улучшить в таком взаимодействии 

14. Что бы вы посоветовали будущим участникам проекта? 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в устной форме. В ходе 

зачёта проектные группы студентов готовят доклад и проводят защиту результатов социально-

ориентированного проекта, который реализовывался на протяжении всего периода обучения в 

рамках дисциплины «Общественный проект “Обучение служением”». 

В ходе защиты оценивается как сам доклад и результаты проекта, так и отчёт о 

реализации проекта, предоставленный командой.  

Каждой проектной команде на защиту выделяется около 30 минут, из которых 12-15 

минут составляет непосредственно доклад участников проектной команды, 10 минут – ответы на 

вопросы экспертов, наставника, представителей заказчиков и иных заинтересованных сторон. В 

конце с 3-минутными выступлениями собственную оценку проекту дают наставник и 

представитель заказчика.  

Доклад каждой группы состоит из общей части (3 минуты), в рамках которых 

рассказывается о рамках проекта (социально-значимой проблеме, целях, задачах, сроках 

реализации), его команде, ролях, участниках, социальном заказчике, заинтересованных сторонах 

и результатах. Далее по 2 минуты – на каждого студента-докладчика – участника проекта, 

который рассказывает о собственном вкладе в проект, результатах работы, выводах.  

Наставник и представитель заказчика оценивают вклад проекта в развитие общественных 

отношений в целом, достижение целей проекта, каким образом результаты проекта приведут к 

социальным изменениям, будут способствовать совершенствованию деятельности самого 

социального заказчика и развитию, решению проблем сообщества (социально-демографической 

группы), на которое он направлен.  

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Насколько проект соответствует поставленным изначально целям 

2. Насколько полно проведен анализ контекста и сложившейся 

ситуации, отражает ли он объективную картину 

3. Актуальность и обоснованность проблемы, проектного решения 

4. Качество постановки цели и задачи, увязки между проблемой, 

проектным решением, целями, задачами. Результатами 

5. Каковы были риски проекта, какие из рисков реализовались, что 

было сделано, чтобы не допустить реализацию рисков 

6. Ясность, последовательность и полнота представленной в отчёте 

информации по проекту и результатам его реализации 

7. Понятность, конкретность и соответствие замысла проекта 

заданным целям, изложенных в отчёте по проекту. 

8. Качество презентации отчёта: аудиовизуальный контент, 

последовательность изложения, обоснованность выводов 

 

УК-2 1. Насколько проект соответствует целям обучения 

2. Какова связь реализованного проекта с образовательной 

программой 

3. Связь практического опыта проектной деятельности с обучением 

в РСГУ, насколько он необходим в образовательном процессе 
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4. Достигнуты ли цели проекта 

5. Как результаты проекта соотносятся с задачами и целями проекта, 

как они решают первоначально сформулированную проблему 

6. Глубина анализа, использованных методов и объективности 

оценки результатов. Точность описания и четкость результатов. 

7. Каковы положительные последствия для социально-

демографической группы, на которую был направлен проект 

8. Насколько значительным был вклад и чем он был ценен для 

сообщества, социального заказчика иных заинтересованных сторон 

9. Влияние результатов проекта на сообщество благополучателей, 

какие социальные изменения произошли, происходят и произойдут в 

сообществе 

10. Какие ограничения (в том числе правовые) были у проекта и 

как они были устранены или учтены в проекте.  

11. Какие методы исследования, технологии, методики 

использовались в ходе проекта, насколько применимы они оказались в 

проекте. 

 

УК-3 1. Каков персональный вклад в работу команды, реализацию 

проекта и достижение его результатов, его значимость 

2. Персональный вклад в социальные изменения, которые повлекла 

реализация проекта 

3. Какие новые знания, навыки получены в ходе проекта 

4. Значение приобретенного практического опыта для 

профессионального и личностного развития 

5. Собственное влияние на партнёров (одногруппников, членов 

проектной команды, наставника, заказчика, заинтересованные стороны) 

и наоборот. 

6. Трудности в ходе реализации проекта, каким образом 

преодолевались эти трудности. 

7. Возникали ли в ходе реализации конфликты, каким образом они 

разрешались 

8. Каковы были роли в команде, какие из членов команды несли 

конструктивную функцию, какие – тормозили работу команды и 

почему 

9. Применение полученных знаний и опыта в будущих проектах, 

возможность передачи опыта участникам проектов в будущем 

10. К каким внутриличностным изменениям привела работа в 

команде, какие командные «инсайты» открылись в ходе реализации 

проекта 

11. Какие собственные лидерские качества открылись у 

участников команды, и что этому мешало 

12. Какие три главные урока вынесены из командной работы в 

ходе реализации проекта 
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УК-5 1. Что нового о сообществе (целевой социально-демографической 

группе) вы узнали? 

2. Какое место занимает сообщество в общественно-политической 

жизни страны и мировом контексте 

3. Существующие стереотипы относительно сообщества, какие из 

них оправданны, какие являются мифами 

4. Возникновение и формирование сообщества в культурно-

историческом и правовом аспектах 

5. Какие трудности во взаимодействии с сообществом и заказчиком 

возникали, как они разрешались 

6. Каким образом изменилось персональное отношение к 

сообществу в ходе реализации проекта 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО: учебник / А.П. Метелев, Ю.С. Белановский, Н.И. Горлова и др.; отв. 

ред. И. В. Мерсиянова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 

2022. — 456 с.  https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf  

2. Основы социального предпринимательства : учебное пособие для вузов / Е. М. Белый [и др.] ; 

под редакцией Е. М. Белого. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 178 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11579-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518446. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вицелярова К.Н., Управление проектами: учебн. пособие / К.Н. Вицелярова – Краснодар: 

КубГТУ, 2022. – 179 с - https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf  

2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17500-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/533205  

3. Корниенко, В. И.  Командообразование : учебник для вузов / В. И. Корниенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14723-0. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/520204 

4. Молчанова, О. П.  Стратегический менеджмент некоммерческих организаций : учебник для 

вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 261 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511752 

5. Солодянкина, О. В.  Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

: учебник и практикум для вузов / О. В. Солодянкина. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47874599_87471139.pdf
https://urait.ru/bcode/518446
https://elibrary.ru/download/elibrary_50451230_74162576.pdf
https://urait.ru/bcode/533205
https://urait.ru/bcode/520204
https://urait.ru/bcode/511752


 
42 

Издательство Юрайт, 2023. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07566-3. — 

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

https://urait.ru/bcode/513290 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

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

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

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

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

https://urait.ru/bcode/513290
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематике. 

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 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://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 оборудованием для групповой работы, в частности организационно-

деятельностных игр, а именно: флип-чартами с бумагой, фломастерами стикерами. 

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, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 формировании у студентов системы правовых 

знаний, необходимых для анализа и усвоения общественно-экономических процессов в развитии 

цивилизации; в развитии у студентов умений практического применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля):  

1. сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 

государственных и правовых отношений; 

2. научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и процессов 

государственного строительства; 

3. научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 

4. дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития государства в 

России; 

5. сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России. 

 

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-2, УК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 
поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 
способы их 

решения, исходя 

из действующих 
правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач 

и выработки решений. 

 
УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 
задачи и проектирует пути 

ее решения, выбирая 

оптимальный способ, исходя 
из действующих правовых 

норм 

Знать: 

требования к постановке 

профессиональных целей и задач; 

способы решения типичных 
профессиональных задач и 

критерии оценки 

ожидаемых результатов. 
Уметь: 

формулировать задачи в 

профессиональной деятельности; 
оценивать соответствие способов 

решения задач – 

поставленной цели 

профессиональной деятельности; 
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определять круг 

профессиональных задач для 

достижения поставленной цели; 

планировать решение задач в зоне 
своей ответственности с учетом 

действующих правовых 

норм. 

Гражданская 
позиция 

 

УК–10 
Способен 

формировать 

нетерпимое 
отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 
терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

противодействоват
ь им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-10.1 Проявляет 
нетерпимое отношение к 

проявлениям экстремизма, 

терроризма и 
коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону 
 

УК-10.2 Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 
деятельности; исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 
деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям 
 

УК-10.3 Знает и соблюдает 

действующие правовые 

нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией, 

проявлениями экстремизма 

и терроризма в различных 
областях 

жизнедеятельности, в том 

числе в профессиональной. 

Знать: 
основные 

термины и понятия права, 

используемые в 
антикоррупционном 

законодательстве, в правовом 

противодействии экстремизму, 
терроризму; 

действующее 

антикоррупционное 

законодательство, 
законодательство в сфере 

регулирования экстремизма и 

терроризма, практику его 
применения. 

Уметь: 

давать 
оценку экстремистской 

деятельности, террористической 

деятельности, коррупционному 

поведению; применять 
на практике 

антикоррупционное 

законодательство, правовые 
нормы, направленные на 

противодействие экстремизму и 

терроризму; применять на 

практике 
антикоррупционное 

законодательство; осуществлять 

правовую 
квалификацию 

коррупционного поведения 

и его пресечение; законодательно 
противодействовать экстремизму и 

терроризму. 

 

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.  

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Курс 2 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Курс 2, Сессии 3-4  

Раздел 1. Теория 

государства и 

права  

36 32 4 4       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 1.1. 

Государство  как   

политико-правовая 

форма 

существования 

общественных 

отношений. 

18 16 2 2       

 

Тема 1.2. Право в 

системе 

нормативного 

регулирования. 

18 16 2 2       

 

Раздел 2. 

Отраслевое 

законодательство 

РФ. 

32 28 4   4     

 

Тема 2.1. Основы 

конституционного 

права РФ. 

5 4 1   1     
 

Тема 2.2. Основные 

положения 

административного 

права РФ. 

5 4 1   1     

 

Тема 2.3. Основные 

положения 

уголовного права 

5 4 1   1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

РФ. Уголовный 

кодекс РФ о 

терроризме, 

экстремизме,  

коррупционных 

преступлениях. 

Тема 2.4. Основные 

положения 

гражданского права 

РФ. 

5 4 1   1     

 

Тема 2.5. Основные 

положения 

семейного права 

РФ. 

Наследственное 

право РФ. 

6 6 0   0     

 

Тема 2.6. Основные 

положения 

трудового права 

РФ. 

6 6 0   0     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачёт 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Тема 1.1. Государство как политико-правовая форма существования общественных 

отношений.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теории происхождения государства. Возникновение государства. Понятие государства, 

его признаки, сущность. Функции государства: понятие, классификация. Форма государства. 

Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. Форма государственного 

устройства: понятие и виды. Форма политического (государственного) режима: понятие и виды. 

Форма российского государства. Понятие механизма государства. Принципы организации и 

деятельности механизма государства. Структура механизма государства на примере РФ. 

Правовое государство, его принципы. 

Тема 1.2. Право в системе нормативного регулирования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права. Система права 

Российской Федерации. Система законодательства Российской Федерации. Международное 

право, как особая система права. Международное право в области прав человека, механизмы 

защиты прав человека. Нормы права в системе социальных норм. Понятие,  виды и способы 

изложения норм права. Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура. Законность и правопорядок. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 

Тема практического занятия 1.1.: Государство как политико-правовая форма 

существования общественных отношений.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Теории происхождения государства. Возникновение государства.  

2) Понятие государства, его признаки, сущность. Функции государства: понятие, 

классификация.  

3) Форма государства. Понятие, признаки, структура. Форма правления: понятие и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического 

(государственного) режима: понятие и виды. Форма российского государства.  

4) Понятие механизма государства. Принципы организации и деятельности механизма 

государства. Структура механизма государства на примере РФ.  

5) Правовое государство, его принципы. 

2. Письменная работа «Теории происхождения государства». На основе изученного 

материала заполните таблицу: 

Название 

теории 

Представители, 

время появления 

Суть теории Сильные 

стороны теории 

Слабые стороны 

теории 

     

     

Тема практического занятия 1.2.: Право в системе нормативного регулирования.  

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа №1. 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Сущность права, его признаки, функции, принципы. Типология права.  

2) Система права Российской Федерации. Система законодательства Российской 

Федерации.  

3) Международное право, как особая система права. Международное право в области 

прав человека, механизмы защиты прав человека.  

4) Нормы права в системе социальных норм. Понятие, виды и способы изложения норм 

права.  

5) Формы права. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения в 

обществе: понятие правоотношения, его структура.  

6) Законность и правопорядок. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды 

юридической ответственности. 

 

2. Контрольная работа № 1.  

 

Вариант № 1: 

1. Понятие, его признаки и функции государства. 

2. Виды норм права и способы изложения. 

3. Правонарушения. 

 

Вариант № 2: 
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1. Формы права. 

2. Законность и правопорядок. 

3. Механизм государства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. 

     форма рубежного контроля – контрольная работа  

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

Тема 2.1. Основы конституционного права РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

Понятие, виды, особенности норм конституционного права. Конституция РФ: понятие, 

сущность, характеристика. Понятие конституционно-правового статуса личности. 

Конституционные права и обязанности человека и гражданина РФ, их краткая характеристика и 

классификация.  Порядок  пересмотра Конституции РФ. Гражданство РФ: понятие и принципы. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Тема 2.2. Основные положения административного права РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ. Особенности административно- правовых отношений. 

Государственная служба.  Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний.  

Тема 2.3. Основные положения уголовного права РФ. Уголовный кодекс РФ о 

терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права. 

Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ. Состав преступления. 

Соучастие. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовный 

кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях.  

Тема 2.4. Основные положения гражданского права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и 

действительность. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение 

права собственности. Виды права собственности. Защита права собственности. Понятие, виды и 

субъекты обязательств. Исполнение обязательств. Защита прав потребителей. Понятие, предмет, 

источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные неимущественные авторские 

права. Объекты авторского права.  

Тема 2.5. Основные положения семейного права РФ. Наследственное право РФ.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, источники семейного права. Порядок заключения и прекращения 

брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Понятие наследования. 

Открытие наследства. Виды наследования. Наследование по завещанию. Правила составления 

завещания. Закрытое завещание. Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. 

очереди. Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

Тема 2.6. Основные положения трудового права РФ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ. Трудовые 

отношения. Коллективные трудовые договоры. Трудовые договоры. Порядок заключения и 

расторжения. Правовое регулирование существенных условий труда. Дисциплина труда.  

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2. 

 

Тема практического занятия 2.1.: Основы конституционного права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

 

1. Вопросы для дискуссии.  

1) Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и 

источники. 

2) Особенности норм конституционного права. 

3) Характеристика Конституции РФ. 

4) Конституционно-правовой статус личности.  

5) Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

 

2. Письменная работа. Составьте таблицу «Конституционные права и свободы 

гражданина РФ». 

 

 

 

 

 

 

Тема практического занятия 2.2.: Основные положения административного права 

РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Понятие, предмет, источники, субъекты и принципы административного права РФ. 

Система административного права РФ.  

2) Особенности административно-правовых отношений.  

3) Государственная служба.  

Гражданские права 

и свободы 

Политические 

права свободы 

Социально- 

экономические права 

и свободы 

Культурные права и 

свободы 
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4) Понятие административной ответственности и виды административных наказаний. 

 

2. Письменная работа. Заполните таблицу: 

 

Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность 

Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 

  

  

 

Тема практического занятия 2.3.: Основные положения уголовного права РФ. 

Уголовный кодекс РФ о терроризме, экстремизме, коррупционных преступлениях. 

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

1) Понятие, источники, принципы уголовного права РФ. Система уголовного права.  

2) Понятие, признаки и категории преступлений, предусмотренных УК РФ.  

3) Состав преступления. Соучастие. Виды соучастников.  

4) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

5) Уголовный кодекс РФ о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. 

 

2. Письменная работа. Решите задачу: 

Группа подростков, организованная ранее судимым Астаховым, была задержана при 

попытке совершить кражу из квартиры Петрова. В группу входили подростки в возрасте 

двенадцати-тринадцати лет. 

Подлежит ли Астахов уголовной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность? 

 

Тема практического занятия 2.4.: Основы  гражданского права РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; деловая игра. 

1. Устный опрос. Вопросы для обсуждения: 

1) Понятие, предмет, метод и источники гражданского права РФ.  

2) Понятие и структура гражданского правоотношения.  

3) Гражданско-правовые сделки, их формы, виды и действительность.  

4) Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение права 

собственности. Виды права собственности. Защита права собственности.  

5) Понятие, виды и субъекты обязательств. Исполнение обязательств.  

6) Защита прав потребителей.  

7) Понятие, предмет, источники, субъекты авторского права; основные понятия. Личные 

неимущественные авторские права. Объекты авторского права. 

 

2. Деловая игра: «Защита прав потребителей» 

Концепция и ожидаемый результат: Закрепление ранее полученных знаний, 

формирование творческой активности, развитие навыка самостоятельного решения 

поставленных задач, умение включаться в процесс кругового общения, решать поставленную 

задачу путем сотрудничества.  

Роли: потребитель, продавец/изготовитель, представители контролирующих организаций. 
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Деловая (ролевая) игра 

1 Тема (проблема) Защита прав потребителей  

2 Концепция игры: студенты делятся на группы, соответствующие ролям и получают 

карточки с  вопросами. Необходимо обыграть предложенную ситуацию (мини-сценка) и 

прокомментировать действия с точки зрения знаний   Закона «О защите прав потребителей». 

Эксперты дают правильное заключение. Их задача непросто разъяснить, как надо действовать в 

той или иной ситуации, но прокомментировать действия игроков, указать на ошибки, если они 

были.  

3 Роли: 

 потребитель; 

 исполнитель/продавец; 

 экспертная группа 

 

4 Ожидаемый результат: воспитание у студентов интереса к изучению прав потребителя. 

Они должны продемонстрировать владение навыками работы с содержанием нормативных 

документов (в частности ГК РФ), а также умение самостоятельно работать с информацией из 

правовых источников, последовательно и аргументированно излагать их содержание.    

Деловая игра «Защита прав потребителей»   

Цель  игры: воспитывать у студентов интерес к изучению прав потребителя, 

сформировать творческие умения, способность к самовыражению, культурному отстаиванию 

своих прав. 

Задача игры: при изучении данной темы главной задачей является убедить студентов, что 

нужно быть не только грамотным, но и культурным, вежливым, учтивым потребителем. 

Важно понять, что если возникли проблемы в мастерской, в магазине, ателье, то 

доброжелательный тон и улыбка – это необходимое условие общения. Отстаивание своих прав 

и предъявление претензий ни в коем случае не должны сводиться к унижению продавца или  

исполнителя. Закон всегда на стороне потребителя, но если вам предлагается уладить конфликт 

самостоятельно, на приемлемых условиях, то лучше согласиться.  

Условия игры: 

Студенты делятся  на группы (по 2 человека) «Исполнитель» - «Заказчик». 

Выбирается группа экспертов (3-4 чел) 

Игроки  получают карточки с  вопросами 

Задание: обыграть данную ситуацию (мини-сценка) и прокомментировать ваши действия 

с точки зрения знаний Закона «О защите прав потребителей». 

Время на подготовку 10 мин. 

Эксперты дают правильное заключение (правильные ответы прилагаются). Их задача – 

непросто  разъяснить,  как надо действовать в той или иной ситуации, но прокомментировать  

действия игроков, указать на ошибки, если они были.  
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Кроме того, студентам будет предложено составить претензию в случае неисполнения их 

законных требований. 

Вывод и оценки за игру. 

Оборудование: 

1. Брошюры Закона «О защите прав потребителей» 

2. Учебники, тетради с конспектами. 

3. Карточки-задания. 

 Задание №1. 

Борис, проживающий в сельской местности, не имеет возможности установить 

стационарный телефон. Поэтому он приобрёл мобильный телефон и заключил соглашение с 

фирмой о его подключении. Через три недели нормальной работы, в период с 18 по 22 января 

2008 г., связь полностью отсутствовала, в дальнейшем телефон стал работать только на приём 

звонков. Борис был вынужден приехать в областной центр, чтобы выяснить причины. В офисе 

фирмы сообщили, что связь  в указанный период отсутствовала по причине магнитного 

возмущения, вызванного вспышкой   на Солнце. 22 января она полностью восстановлена, а 

значит испорчен сам телефон. В магазине принять неисправный аппарат отказались, мотивируя 

тем, что все проданные телефоны проходят предпродажную проверку. 

 Какую ответственность и кто несёт в этом случае? 

•  Задание №2 

Во время лечения Виктории в платной стоматологической поликлинике врач, 

проводивший операцию, удалил здоровый зуб вместо больного. Когда ошибка была 

обнаружена, ей предложили сделать протезирование этого зуба за 50% стоимости работ. Как 

следует поступить Виктории? 

• Задание №3. 

Екатерина обратилась в Центр дизайна волос, где был заключён договор на лечение, 

включающее несколько операций, первая из которых была осуществлена. Курс лечения 

рассчитан на 1-1,5 года. Стоит эта услуга очень дорого и Екатерина, внеся аванс, договорилась 

об отсрочке платежа на всё время лечения. Сейчас она решила отказаться ( из-за дороговизны) 

от услуг Центра. Когда она спросила, сколько она должна заплатить за лечение (которое только 

началось), ей ответили, что заплатить она должна полную сумму. 

Как должны быть произведены расчёты в данном случае? 

• Задание №4. 

Елена с дочерью приехала в Кострому на неделю, поселилась в гостинице. Поднявшись в 

номер, они обнаружили, что не работает телевизор. Мастер установил, что причина поломки- 

производственный брак. Какие требования вправе предъявить Елена в данном случае и кому? 

• Задание №5. 
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Покупательница Петрова 15 апреля купила осенние сапоги за 2300 рублей, а 25 апреля 

пришла для обмена товара, мотивируя это тем, что сапоги не подходят ей по цвету к пальто и 

она хочет расторгнуть договор купли-продажи. 

• Задание №6. 

Ольга обратилась в элитный парикмахерский салон, чтобы ей сделали укладку с 

использованием специальных средств фирмы «Шварцкопф». На следующий день  она 

обнаружила, что её волосы стали обламываться и выпадать, а кожа головы непрерывно 

чесалась. Когда она обратилась к администратору салона, ей сказали, что это у них первый 

подобный случай, а так как мастер, выполнявший укладку, имеет высшую категорию и не мог 

ошибиться, то её состояние, скорее всего объясняется  индивидуальной непереносимостью 

укладочных средств, в чём салон не виноват. Ей предложили провести лечение волос за 30% 

стоимости этой услуги. 

Какие требования и кому может предъявит Ольга? 

•  Задание №7. 

Антон заказал по системе «Товары – почтой» и приобрёл факсимильный аппарат 

американского производства. К посылке был приложен перевод инструкции на русский язык. 

При попытке подключить аппарат перегорел блок питания. Оказалось, что подключать  его 

можно только через специальный трансформатор, так как  в нашей сети более высокое  

напряжение, чем в США. На почте принять претензию отказались, мотивируя это тем, что 

занимаются только  доставкой товаров. 

Какие  требования и кому может предъявить Антон? 

•  Задание №8. 

Оксана обратилась в меховое ателье с просьбой о пошиве куртки из меха рыси, при чём 

ателье  предоставило ей шкурки стоимостью 15 000 р. В кредит. Во время окончательного 

расчёта за готовую куртку ателье предложило дополнительно оплатить стоимость меха, так как 

за время пошива его стоимость возросла на 20%, что привело к перерасчёту исходного кредита. 

Правомерны ли действия ателье? Какую сумму должна внести Оксана? 

• Задание №9. 

Во время ремонта обуви Алле сделали набойки из дорогого импортного материала 

стоимостью 250 р. Вместо отечественного за 150 р., как было оплачено по квитанции. Ей 

предложили доплатить 100 р., мотивируя это тем, что  поставленные набойки лучшего качества 

и надёжнее отечественного аналога. Как следует поступить Алле? 

• Задание №10. 

В медицинском центре, который входит в  Международную офтальмологическую 

ассоциацию, Михаилу была сделана операция лазерной коррекции зрения, за которую он по 

договору заплатил 25200р.  После операции у Михаила зрение ухудшилось. Через два месяца в 

центре порекомендовали сделать дополнительную коррекцию. За эту операции нужно было 

заплатить ещё 7650 р. 
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Как следует  поступить Михаилу? 

Ответы. 

Задание №1. 

Исполнитель (продавец) освобождается от ответственности за неисполнение гарантийных 

обязательств, если докажет, что неисправность возникла в результате обстоятельств 

непреодолимой силы (в данном случае – магнитного возмущения, вызванного вспышкой на 

Солнце) (ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»). 

Задание №2 

Удаление зуба - платная  медицинская услуга. При  её проведении была допущена ошибка 

по вине исполнителя. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе 

потребовать возмещения стоимости убытков – протезирование (ст.29 Закона «О защите прав 

потребителей»). 

Задание №3. 

Екатерина должна произвести оплату за реально оказанные услуги, а также оплатить 

материалы использованные врачом. 

Задание №4. 

Елена вправе потребовать устранения недостатков в течение  1 часа. Если недостатки не 

будут устранены, то она может потребовать переселения её в другой номер. Если это  не будет  

сделано, то она может требовать соразмерного уменьшения цены, уплаченной за номер. 

Задание №5. 

Петрова вправе обменять товар, т.к. в соответствии со ст. 25  Закона «О защите прав 

потребителей» «обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 

указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки». Обменять можно в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. 

Задание №6. 

Укладка в парикмахерском салоне является платной услугой, которая была оказана 

некачественно. В случае некачественного исполнения услуги потребитель вправе потребовать 

от салона возмещения стоимости услуги и компенсации убытков- лечение волос. (ст.29. Закона 

«О защите прав потребителей»). 

Задание №7. 

Так как причиной возникновения недостатка стало непредоставление информации о 

товаре (чистый перевод без уточнения условий использования в России), то на основании 

Закона «О защите прав потребителей» ( ст.21) Антон по своему усмотрению может потребовать 

у фирмы – продавца возмещения расходов на ремонт или расторжения договора купли-продажи 

и возмещения убытков. 

Задание №8. 

Действия ателье неправомерны. Несмотря на значительное увеличение цены 

предоставленного в кредит материала исполнителя, перерасчёт не производится (ст.34. Закона 

«О защите прав потребителей»). Оксана должна ателье 15 000 р. И проценты по кредиту. 

Задание №9. 

При оказании платной услуги по ремонту обуви исполнитель не поставил в известность 

потребителя об изменении условий выполнения услуги, что повлекло значительное увеличение 

цены. Алла вправе не доплачивать. (ст.33. Закона «О защите прав потребителей»). 

Задание №10. 

Операция лазерной коррекции зрения платная медицинская услуга. При её проведении 

была допущена ошибка по вине исполнителя. В случае не качественного исполнения услуги 

потребитель вправе потребовать устранения недостатков за счёт исполнителя ( т.е. проведение 

дополнительной коррекции бесплатно), либо расторжения договора и возмещения убытков 

(полного возврата денег за операцию и возмещение расходов на устранение  последствий 
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некачественной операции) ( ст. 29. Закона «О защите прав потребителей»). 

 

Тема практического занятия 2.5.: Основные положения семейного права РФ. 

Наследственное право РФ.  

Форма практического задания: дискуссии; письменная работа. 

 

1. Вопросы для дискуссии: 

 

1) Понятие, предмет, источники семейного права РФ.  

2)Порядок заключения и прекращения брака.  

3)Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

4)Права и обязанности родителей и детей.  

5)Алиментные обязательства членов семьи. 

6)Понятие наследования. Открытие наследства. Виды наследования.  

7)Наследование по завещанию. Правила составления завещания. Закрытое завещание.  

8)Наследование по закону. Наследники первой, второй и т.д. очереди.  

9)Принятие и отказ от наследства. Недостойные наследники. 

  

2. Письменная работа. Решите задачу: 

В юридическую консультацию обратился Пыгин, который сообщил следующее. В браке 

со своей бывшей женой он состоял около трех лет. Жена его не работала, а он работал 

бухгалтером в коммерческой организации. Зарабатывал он неплохо, однако сбережений 

супруги не имели, поскольку жена значительную часть заработанных денег тратила на 

приобретение дорогой одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно нажитого 

имущества жена отказалась включить в него эти вещи, поскольку, по ее мнению, они 

являются вещами индивидуального пользования и разделу не подлежат. 

Какой совет надо дать Пыгину? 

 

Тема практического занятия 2.6.: Основные положения трудового права РФ. 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа № 2. 

 

1. Вопросы для дискуссии:  

1) Понятие, предмет, метод, принципы, источники и функции трудового права РФ.  

2) Трудовые отношения.  

3) Трудовые договоры. Порядок заключения и расторжения.  

4) Правовое регулирование существенных условий труда.  

5) Дисциплина труда. 

 

2.  Контрольная работа № 2. 

Вариант № 1. 

1) Понятие и признаки преступления. 

2) Порядок составления закрытого завещания. 

3) Функции трудового права. 

 

Вариант № 2. 

1) Формы вины. 

2) Последствия продажи товара ненадлежащего качества. 

3) Существенные условия труда. 
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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) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 2, сессии 3-4 

Раздел 1. Теория 

государства и права 

10 Подготовка реферата  

10 Самостоятельное изучение материала  

12 Выполнение кейс-задания 

Раздел 2. Отраслевое 

законодательство РФ 

8 Подготовка реферата 

10 Самостоятельное изучение материала 

10 Выполнение кейс-задания 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1. 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Форма государства. 

5. Правовое государство. 

6. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

7. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 
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8. Формы права. 

9. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

10. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

11. Международное право, как особая система права. 

12. Правовое отношения в обществе: понятии, структура, содержание. 

13. Законность и правопорядок. 

14. Правонарушение и юридическая ответственность. Виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 1: 

1. Регулятивная функция государства и права. 

2. Соотношение экономики, государства и права. 

3. Основные внешние функции современного российского государства. 

4. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 

5. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 

6. Соотношение права и морали. 

7. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 

9. Государственный суверенитет и права человека. 

10. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 

11. Особенности и проблемы российской формы правления. 

12. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

13. Регулятивная функция государства и права. 

14. Соотношение экономики, государства и права. 

15. Основные внешние функции современного российского государства. 

16. Проблемы реализации принципов правового государства в РФ и пути их решения. 

17. Актуальные вопросы формирования и функционирования гражданского общества в РФ. 

18. Соотношение права и морали. 

19. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

20. Значение законности и правопорядка в современном обществе; 

21. Государственный суверенитет и права человека. 

22. Особенности конституционно-правового статуса иностранных граждан в РФ. 

23. Особенности и проблемы российской формы правления. 

24. Право на жизнь. Смертная казнь. Эвтаназия. 

Кейс-задания к Разделу 1. 

1. Кейс. Римские юристы утверждали: «Закон смотрит вперед, но не смотрит назад». 

Какое правило действия правовых норм во времени закреплено в этой фразе? Объясните это 

правило. 

2. Кейс. При изучении системы права студентам было предложено привести в качестве 

примера институт права. Горлов назвал Государственную юридическую академию, Никитин – 

авторское право, Макаров – гражданско-процессуальное право. Кто из них прав? 

3. Кейс. Римские юристы утверждали: «Действие не делает невиновными, если не 

виновен разум». О каком признаке правонарушения идет речь в этом высказывании? Раскройте 

этот признак. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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Основная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 494 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18241-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534595. 

2. Волков, А. М.  Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14245-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/535924. 

3. Правоведение : учебник для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; ответственный редактор С. И. 

Некрасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 645 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17478-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535633. 

Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535760. 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544507. 

3. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для вузов / 

А. В. Серегин. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16114-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543405. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2. 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 

3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; 

порядок его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права 

РФ. 

https://urait.ru/bcode/534595
https://urait.ru/bcode/535924
https://urait.ru/bcode/535633
https://urait.ru/bcode/535760
https://urait.ru/bcode/544507
https://urait.ru/bcode/543405
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7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых 

норм и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Административные правонарушения: понятие и виды. 

10. Административная ответственность и административное наказание. Виды 

административных наказаний. 

11. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

12. Понятие преступления, его признаки и категории. 

13. Состав преступления. 

14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

15. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

16. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

17. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

18. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

19. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

20. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

21. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

22. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

23. Понятие брака: понятие порядок заключения и прекращения брака.  

24. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

25. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные 

обязательства членов семьи. 

26. Трудовой договор. Существенные условия труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры: 

понятие, виды, порядок разрешения. 

Перечень тем рефератов / эссе к Разделу 2: 

1. Компенсация морального вреда, чести и деловой репутации физических и юридических 

лиц. 

2. Защита прав потребителей в РФ. 

3. Порядок раздела наследства по соглашению между наследниками. 

4. Завещательный отказ. 

5. Завещательное возложение. 

6. Недействительные завещания в судебной практике РФ. 

7. Брачный контракт. 

8. Общая собственность супругов. 

9. Приемная семья. 

10. Опека и попечительство. 

11. Усыновление (удочерение). 

12. Материальная ответственность работодателя. 

13. Коммерческая тайна. 

14. Служебная тайна. 

15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

16. Гарантии и компенсации работникам. 

17. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 

18. Преступления в сфере экономики. 

19. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

20. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
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21. Основания освобождения от уголовного наказания. 

22. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

23. Государственный ветеринарный надзор. 

24. Допуск к государственной тайне. 

Кейс-задания к Разделу 2. 

1. Кейс. В суд с иском обратился Е.С. Ковалев о расторжении брака с Т.М. 

Ковалевой. Одновременно, Ковалев просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, 

поскольку Ковалева уже больше года не занимается их воспитанием. В судебном заседании 

Ковалева не возражала против расторжения брака, но просила детей передать ей, пояснив, что 

ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. 

Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с 

ними время. Ковалева просила суд оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против 

чего он категорически возражал. Ответьте на следующие вопросы: Какими критериями должен 

руководствоваться суд при решении вопроса о детях? Имеет ли юридическое значение 

возражение Ковалева против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот 

вопрос? 

2. Кейс. В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 

на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи с тем, что с ней 

осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 лет). Кроме того, истица просила 

выделить ей из спорного имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем 

отдыхе и, имея автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично и 

указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены 

автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс. 400 рублей), так как они были приобретены на 

полученные им авторские вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, 

Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные 

украшения из золота и серебра, которые остались у истицы. Ответьте на следующие вопросы: 

Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова? Подлежат ли разделу, как 

общее совместное имущество супругов, женские ювелирные украшения? 

3. Кейс. Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле 

2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое 

содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по 

инвалидности ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая 

работа, и он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 

установлена в июне 1999года. Ответьте на следующие вопросы: Подлежит ли иск 

удовлетворению? В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание Романовой? 

4. Кейс. Став инвалидом, гражданка Ф. получала очень маленькую пенсию, 

поскольку в течение 12 лет замужества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для 

существования, гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание алиментов с бывшего супруга, 

который расторгнул брак после того, как она стала инвалидом. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? Назовите участников правоотношения при 

рассмотрении дела в суде. Как суд решит проблему гражданки Ф.? Почему? 

5. Кейс. Приведите примеры гражданских, семейных и административных 

правоотношений. Какие признаки этих видов правоотношений положены в основу приведенных 

вами примеров? Какие существуют юридические способы разрешения противоречий, 

возникающих в данных правоотношениях? 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 494 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18241-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534595. 

2. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/541403. 

3. Правоведение : учебник для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; ответственный редактор С. И. 

Некрасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 645 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17478-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535633. 

Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535760. 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544507. 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/538897. 

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. 

https://urait.ru/bcode/534595
https://urait.ru/bcode/541403
https://urait.ru/bcode/535633
https://urait.ru/bcode/535760
https://urait.ru/bcode/544507
https://urait.ru/bcode/538897
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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. 

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. 

Основными 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 
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непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения 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, 

письменные работы, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссиях) и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

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 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

Раздел 1. Теория государства и права 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Механизм государства, его органы и их характеристика (на примере РФ). 

4. Правовое государство 

5. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

7. Понятие и структурные элементы системы права. Система законодательства. Основные 

правовые системы современности. 

8. Формы права. 

9. Правовые отношения в обществе: понятие, структура, содержание. 

10. Норма права в системе социальных норм. Их виды и способы изложения. 

11. Законность и правопорядок 

Международное право, как особая система права. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-10 

1. Правонарушение. Виды правонарушений. 

2. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

Раздел 2. Отраслевое законодательство РФ 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-2 

1. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, субъекты и источники. 

2. Особенности норм конституционного права. 
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3. Характеристика Конституции РФ. 

4. Конституционно-правовой статус личности.  

5. Правовые основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского гражданства; порядок 

его приобретения и прекращения. 

6. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система административного права РФ. 

7. Характеристика административных правоотношений. Виды административно-правовых норм 

и их особенности. 

8. Государственное управление: понятие, органы, правовое регулирование. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение обязательств. Способы 

обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. Наследование по 

завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Понятие брака, порядок заключения и прекращения брака.  

16. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный 

договор. 

17. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. Алиментные обязательства 

членов семьи. 

Код контролируемой компетенции: УК-10  

1. Административные правонарушения: понятие и виды. 

2. Административная ответственность и административное наказание. Виды административных 

наказаний. 

3. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

4. Понятие преступления, его признаки и категории. 

5. Состав преступления. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

7. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

8. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

9. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

10. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

11. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

12. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против экстремизма и 

терроризма. 

13. Особенности российского уголовного законодательства, направленного против коррупции. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

 

 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие и сущность государства, его признаки и функции. 

3. Сущность права, его признаки, функции. Принципы права. 

4. Понятие и структурные элементы системы права. Система 

законодательства. Основные правовые системы современности. 

5. Международное право, как особая система права. 

6. Понятие конституционного права, его предмет, метод, принципы, 

субъекты и источники. 

7. Правовое основы гражданства РФ. Понятие и принципы российского 

гражданства. 

8. Понятие, предмет, принципы, субъекты, источники и система 

административного права РФ. 

9. Понятие и структура гражданского правоотношения. Лица в 

гражданском праве. 

10. Право собственности. Порядок приобретения и прекращения. 

11. Гражданско-правовые сделки, их виды, условия действительности. 

12. Договоры, классификация договоров, порядок заключения и 

расторжения. 

13. Обязательства: понятие, виды, ответственность за нарушение 

обязательств. Способы обеспечения обязательств. 

14. Наследственное право РФ: общие положения. Наследованию по закону. 

Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства. 

15. Права и обязанности супругов, родителей и детей: понятие, виды. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

16. Форма российского государства согласно тексту первой главы 

Конституции РФ. 

17. Структура органов исполнительной власти в РФ. 

18. Избрание Президента РФ, его полномочия согласно тексту Конституции 

РФ. 

19. Правительство РФ: способ формирования, полномочия, ответственность. 

20. Понятие о норме права. 
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21. Понятие о формах (источниках) права. 

22. Понятие о юридической силе нормативно-правового акта. Нормативно-

правовой акт наивысшей юридической силы. 

23. Особенности права как регулятора общественных отношений. 

24. Юридическое понятие о санкции. 

25. Особенности Конституции РФ как нормативно-правового акта в 

правовой системе РФ. 

26. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции 

РФ. 

27. Конституционные обязанности гражданина РФ. 

28. Требования, предъявляемые к кандидату на получение гражданства РФ в 

общем порядке. 

29. Правовое регулирование государственной службы в РФ. 

30. Институт трудового договора в трудовом праве РФ. 

31. Права и обязанности участников трудовых правоотношений. 

32. Понятие о дисциплинарных взысканиях, закрепленных в Трудовом 

кодексе РФ. 

33. Защита прав потребителей в РФ. 

34. Правовое регулирование брачных отношений в РФ. 

35. Брачный договор как правовой институт в РФ. 

УК-10  
36. Правонарушение. Виды правонарушений. 

37. Юридическая ответственность, её принципы, цели и виды. 

38. Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

39. Понятие преступления, его признаки и категории. Состав преступления. 

40. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

41. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. 

42. Административная юрисдикция. Субъекты административного процесса. 

Виды административных производств. 

43. Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. 

44. Амнистия и помилование как правовые институты в РФ. 

45. Основы стратегии противодействия экстремизму в РФ. 

46. Юридические основы противодействия терроризму в РФ. 

47. Юридические основы противодействия коррупции в РФ. 

48. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 

против экстремизма и терроризма. 

49. Особенности российского уголовного законодательства, направленного 
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против коррупции. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 494 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18241-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534595. 

2. Волков, А. М.  Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14245-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/535924. 

3. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/541403. 

4. Правоведение : учебник для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; ответственный редактор С. И. 

Некрасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 645 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17478-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535633. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. 

Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16130-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/535760. 

2. Братко, Т. Д.  Правоведение. Практикум : учебное пособие для вузов / Т. Д. Братко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14832-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544507. 

3. Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15943-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/538897. 

4. Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для вузов / 

А. В. Серегин. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — 

https://urait.ru/bcode/534595
https://urait.ru/bcode/535924
https://urait.ru/bcode/541403
https://urait.ru/bcode/535633
https://urait.ru/bcode/535760
https://urait.ru/bcode/544507
https://urait.ru/bcode/538897
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16114-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543405. 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

https://urait.ru/bcode/543405
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к 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 работе во время проведения практического 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 проведении практической работы; 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (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, 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, 

тестирование, презентация). 

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 

современной научной картине мира с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков при решении производственно-технологических задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характера развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира. 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

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. 
 

УК-1.2 

Предлагает 
различные 

варианты 

решения 

задачи, 
оценивая их 

последствия 

на основе 
синтеза и 

критического 

анализа 

информации. 

Знать: 
–о диалектическом единстве двух научных 

культур: естественнонаучной и гуманитарной; 

–об историко-диалектической необходимости 

научных революций, научных парадигм и 
причинах возникновения псевдонаук; 

–содержание современных научных картин мира и 

основания современной естественнонаучной 
картины мира как целостного взгляда на 

материальный мир; 

–уровни организации и строения материи, 
универсальные методы и концепции современного 

естествознания; 

-естественнонаучные аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 
–об этике научных исследований; 

–принципы глобального и универсального 

эволюционизма; 
–о синергетике как новейшем достижении 

естествознания в познании поведения 

сложнейших самоорганизующихся систем 

природы. 
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

 

УК-1.3 

Выбирает 
оптимальный 

вариант 

решения 
задачи, 

аргументируя 

свой выбор. 

Уметь: 

–обосновывать свою мировоззренческую позицию 

с опорой на современные естественнонаучные 
концепции; 

–применять концептуальные естественнонаучные 

знания при решении учебных и профессиональных 
задач; 

–обоснованно толковать научные и житейские 

знания; 
–отличать псевдонаучное, квазинаучное, 

мифотворчество, магию, астрологию, т.е. 

мистицизм в массовой современной культуре от 

научной культуры, идеалов научности; 
–противопоставить скептическому и 

догматическому отношение массового сознания к 

научному познанию мира идеалы научно-
рационального отношения к познанию 

действительности 

 

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. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8    8 

Лекционные занятия 4    4 

из них: в форме практической подготовки -    - 

Практические занятия 4    4 

из них: в форме практической подготовки -    - 

Лабораторные занятия -    - 

из них: в форме практической подготовки -    - 

Консультации  -    - 

из них: в форме практической подготовки -    - 

Самостоятельная работа обучающихся 60    60 

Контроль промежуточной аттестации 4    4 

Форма промежуточной аттестации Зачет    Зачет 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

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
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 (Курс 2, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира и 

мегамиры 

34 30 4 2 - 2  
 

   

Тема 1.1. Природа и 
естествознание 

12 10 2 2 - -  
 

   

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 
картина мира 

12 10 2 - - 2  
 

   

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

10 10   - -      

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование сложных 

систем 

34 30 4 2 - 2  
 

   

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

12 10 2 - - 2  
 

   

Тема 2.2. Высшие уровни 
организации материи 

12 10 2 2 - -  
 

   

Тема 2.3. Моделирование в 

сложных системах 
10 10 - - - -      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
   

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 ---- 4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 
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Тема 1.1. Природа и естествознание 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные 

уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и 

время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в 

Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в 

России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 

континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические закономерности 

в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук.  

 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны упругие. 

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения 

энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 
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Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема № 1.1. «Природа и естествознание» 

Практическое занятие № 1: 

Тема практического занятия: История естествознания 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: история развития естествознания в 

древнем мире; История развития естествознания в древней Америке; История развития 

естествознания на Древнем Востоке; История развития естествознания в средневековой Европе 

и научные революции; НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии; История математики, 

астрономии, физики, химии; История биологии, экологии, генетики. 

 

Тема № 1.2 «Современная естественно-научная картина мира»  

Практическое занятие № 2-3: 

Тема практического занятия: Познание: чувства, интуиция и разум (рациональное 

мышление), эксперимент (измерения и расчеты) 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Сравнение результатов визуальных наблюдений и результатов измерений (на 

примерах оптических иллюзий). 

− Сравнение результатов интуитивных выводов и расчетов (на примерах расчетных 

задач. 

− Измерить линейные размеры исследуемых образцов. 

− Выразить соотношения между единицами измерениями различных величин. 

− Определить динамику размножения одноклеточного организма по первоначально 

заданным условиям. 

 

Тема № 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи  

Практическое занятие № 4: 

Тема практического занятия: Законы движения планет. Гравитационное 

взаимодействие 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Определить массу Земли по известному ускорению свободного падения на 

поверхности Земли. 

− Ознакомление с принципом определения масс звезд («взвешивания» звезд) на 

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

− Ознакомление со способами расчета космических скоростей (расчет скорости 

движения Земли вокруг Солнца, расчет 1, 2 и 3 космических скоростей Земли. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля -защита рефератов 

 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека. 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. Многообразие 

живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и устойчивости биосферы. Учение 

Вернадского о биосфере. 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. Интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические 

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и 

его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы 

теории игр и теории катастроф. 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция 

Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. Принцип 

универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

химической технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи 

Практическое занятие № 5: 

Тема практического занятия: Биосфера и её эволюция 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только характеристики объекта и пример): Гипотезы о возникновении жизни на Земле; 

Генетический код живых организмов; Учение о биосфере Земли. Клетки. 

 

Практическое занятие № 6: 

Тема практического занятия: Человек и его характеристики 

Форма практического задания: Лабораторно-практическое занятие. 

-Закрепление основных понятий генетики. 

-Расширение знаний о доминантных и рецессивных признаках человека. 

 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи 

Практическое занятие № 7: 

Тема практического занятия: Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики явления и его применение): Энтропия и информация; Ячейки 

Бенара и реакция Белоусова-Жаботинского; Шум; Хаос. 

 

Практическое занятие № 8: 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы человечества 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики проблемы и оценить степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества): Ресурсные проблемы; Проблемы в демографии; Экологические 

проблемы; Политические проблемы. 

 

Тема № 2.3. Моделирование в сложных системах 

Практическое занятие № 9: 

Тема практического занятия: Модели в естествознании 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: Методы моделирования; Модели в 

химии биологии, экологии; Модели в геологии, метеорологии; Модели в экономике, 

социологии, демографии; Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля -защита рефератов 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Естественно-научная 

картина мира и мегамиры 
30 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 
10 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Природа и естествознание» 

Тема 1.2. Современная естественно-

научная картина мира 3 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала по теме «Современная естественно-
научная картина мира» 

3 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала лабораторно-практического занятия по 
теме «Познание: чувства, интуиция и разум 

(рациональное мышление), эксперимент 

(измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-
практическому занятию 

4 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала лабораторно-практического занятия по 
теме «Естественнонаучные методы познания: 

эксперимент, измерения и расчеты, интерполяция 

и экстраполяция». Подготовка для заполнения 

бланка-отчета по лабораторно-практическому 
занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный 

уровень организации материи 10 

Самостоятельное изучение теоретического 

материала по теме «Мегамиры и планетарный 

уровень организации материи» 

Раздел 2. Уровни организации 

материи. Моделирование сложных 

систем 

30 

 

Тема 2.1. Биологический уровень 

организации материи 
10 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Биологический уровень организации материи» 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 
10 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Высшие уровни организации материи» 

Тема 2.3. Моделирование в сложных 

системах 
10 

Самостоятельное изучение материала по теме 

«Моделирование в сложных системах» 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
60 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
60 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Тема 1.1. «Природа и естествознание» 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Теме 1.1: 
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1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8.Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12.Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов к Теме 1.1: 

История естествознания: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его наивысшие 
достижения без государственного 

устройства и прочих подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его наивысшие 
достижения без государственного 

устройства и прочих подробностей) 

1.  История естествознания у древних шумеров 18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX веке 

3.  История естествознания в Древнем Египте 20.  Научно-техническая революция в США 

4.  История естествознания в Древнем Китае 21.  Научно-техническая революция в СССР 

5.  История естествознания в Древней Индии 22.  Научно-техническая революция в Европе 

6.  История естествознания в Древней Греции 23.  Научно-техническая революция в Японии 

7.  История естествознания в Древнем Риме 24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 

8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 

25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 

Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней Азии 29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние века в 
Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху промышленной 

революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 

16.  Научная революция в Европе в XVII веке 33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII веке 34.  История географии 
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Тема 1.2 «Современная естественно-научная картина мира» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.2: 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электромагнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 

15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

 

Тема 1.3 «Мегамиры и планетарный уровень организации материи» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1.3: 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? (проблема 

СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 
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14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя из 

средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.]; 

под общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535608 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16462-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535636 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Стрельник, О. Н.  Естествознание: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 223 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536826 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / С. И. Валянский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536214 (дата обращения: 11.02.2024). 

3. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва Издательство Юрайт, 2024. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-18004-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/539148 (дата обращения: 11.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Тема 2.1 «Биологический уровень организации материи» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.1: 

https://www.urait.ru/bcode/535608
https://www.urait.ru/bcode/535636
https://www.urait.ru/bcode/536826
https://www.urait.ru/bcode/536214
https://www.urait.ru/bcode/539148
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1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 

5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или 

создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

Перечень тем докладов к Теме 2.1: 

Система биологических наук 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 
объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

№ п/п 

Тема 

(в каждой теме рассматривать только 
объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 

2.  Зоология 19.  Физиология растений 

3.  Анатомия человека 20.  Этология 

4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 

5.  Микробиология 22.  Биометрия 

6.  Лихенология 23.  Математическая биология 

7.  Микология 24.  Радиобиология 

8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 

9.  Морфология 26.  Социобиология 

10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 

11.  Гистология 28.  Вирусология 

12.  Биохимия 29.  Генетика 

13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 

14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 

15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского хозяйства 

16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного хозяйства 

17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 
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Биосфера и её эволюция 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1.  Гипотезы о возникновении жизни на 

Земле 

17.  Биосистемы 

2.  Биохимическая основа углеродной жизни 

на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия эволюции. 
Гипотеза Кернса-Смита о кристаллах 

глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 

5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 

6.  Молекула ДНК, строение и функция 22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и функции 23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 

вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 

10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 

26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 

характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 

12.  Кругооборот живого вещества в 

масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на Земле 29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её этапы 30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере Земли 31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема биоразнообразия. 

Количество биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать количественные 
характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать количественные 
характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 

17.  Психика 

2.  Морфология человека, Закономерности 

изменчивости организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз жизни, 

работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 

человеческих рас, численность, 
распространение 

19.  Качество и количество жизни 

4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 

5.  Физиология человека общая 

характеристика 

21.  Эмоции 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 

7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 

8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 

9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 

10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики человека 

11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики человека 

12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека (таблица 

мировых рекордов мужчин) 

13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека (таблица 
мировых рекордов женщин) 

14.  Органы зрения и их функционирование 30.  Магнитное и электрическое поле человека. 

Биопотенциалы клеток и органов 



 17 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 

16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 

Тема 2.2. «Высшие уровни организации материи» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.2: 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы и 

Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации в 

смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 

Перечень тем докладов к Теме 2.2: 

Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики явления и его применение) 

1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 

2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 

3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 

4.  Связь энтропии и информации, негэнтропия 20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 

6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, развитая 

7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 

8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры шумов 

9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 

10.  Колебательная химическая реакция 

Белоусова-Жаботинского 

26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной критичности 27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: система 
Лоренца, странный аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 

14.  Виды неустойчивостей: складка, сборка 30.  Хаос динамический 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики явления и его применение) 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 

16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики проблемы и оценить 

степень влияния данной проблемы на 
развитие человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть количественные 

характеристики проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на развитие 
человечества) 

1.  Глобализация. Общая характеристика 17.  Голод 

2.  Глобальное информационное пространство. 

Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого развития 

мирового сообщества и повышение уровня 
организованности и управляемости им 

20.  Глобальное образование 

5.  Экологическая проблема деградации 

глобальной экологической системы 

21.  Стихийные бедствия, общая характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 
металлизация, химизация, радиоактивное и 

др. 

22.  Изменение климата 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 

8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 

9.  Чистый воздух 25.  Засухи 

10.  Чистая вода 26.  Наводнения 

11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 

12.  Мировой океан: освоение, загрязнение 28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста населения 

Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, столкновения 

суперэтнических систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 

природы: европейский, североамериканский, 
азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 

природы: северный евро азиатский: Россия, 

Скандинавия; североамериканский: Канада и 
Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных районов 32.  Центры стабилизации окружаю щей 

природы: южноамериканский: Амазонка, 
Австралийский 

 

Тема 2.3. «Моделирование в сложных системах» 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2.3: 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3.Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 
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9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10.Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

Перечень тем докладов к Теме 2.3: 

№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

1.  Метод математического моделирования 10.  Модель колебательных процесс сов в 
экономике 

2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 

3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 

4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 

5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 

6.  Математические модели в биологии, 

модель хищник – жертва 

15.  Модели метеорологии, модель Лоренца 

7.  Математические модели в геологии 16.  Модели в демографии, модель С. П. Капицы 

8.  Математические модели в экологии 17.  Модель Пригожина-Лефевра-Николиса 

(«брюсселятор») 

9.  Модель взаимодействия океана и 
атмосферы 

18.  Модель колебательной химической реакции 
Белоусова-Жаботинского 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.]; 

под общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535608 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16462-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535636 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Стрельник, О. Н.  Естествознание: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 223 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03157-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536826 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / С. И. Валянский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536214 (дата обращения: 11.02.2024). 

3. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для 

вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва Издательство Юрайт, 2024. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-18004-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/539148 (дата обращения: 11.02.2024). 

https://www.urait.ru/bcode/535608
https://www.urait.ru/bcode/535636
https://www.urait.ru/bcode/536826
https://www.urait.ru/bcode/536214
https://www.urait.ru/bcode/539148
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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. 
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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, который проводится в письменной 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, рефератов, 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

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 
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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 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1.  
Естественно-

научная картина 

мира и мегамиры 

УК-1 Защита 
реферата  

1. История астрономии. 
2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 
5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 
9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 
12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 
16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии познания 

природы. 
18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 
20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 
23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 
26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 
29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 
35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 
38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 
41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 
45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 
48. Модели физические. Примеры. 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 
52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 
55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 
58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 
62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 
69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 
72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 
75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 
79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов сохранения 

со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия относительно 
обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би чес кая, 

гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 
83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные повороты. 

Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 
85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. Молекула 

ДНК. Биологические кристаллы. 
87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия подобия. 

90. Гравюры Эшера. 
91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. Морские 

звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная симметрия 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 
96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 

98. Важнейшие классы неорганических соединений. 
99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 
102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия. 

2. Раздел 2.  

Уровни 
организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем 

УК-1 Защита 

реферата  

1. Ботаника. 

2. Зоология. 
3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 
7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 
10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 
13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 
17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 
20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 
27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 
30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 
33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 
37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 
40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные бури. 

Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 
43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 
46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и редколесье, леса, 
сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 
52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 
59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 
62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. Природа 

пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 
64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 
68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических полей. 
Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, распространение.  
73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и количество 

жизни. 
75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 
78. Информационные характеристики человека (объем и скорость перерабатываемой 

информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица мировых 

рекордов). 
80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/ темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, информационные 

технологии; исходное сырье и конечные продукты. 
84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 
86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный интеллект, 
технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция Белоусова-
Жаботинского. 

92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 
бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», «канторов 

сыр». Фрактальные дробные размерности. 
96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), коричневый шум, 

черный шум. 
98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, накопленной 
биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

 

  



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 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 
и синтез 

информации, 

применять 
системный подход 

для решения 

поставленных задач 

1. Определение естествознания. Виды материи. Микро-, макро- и мега- миры. 

Структурные уровни организации материи. Пространство и время. Необратимость 

времени. 
2.История естествознания в Древнем мире, в Средние века, в Новое время.  

3. Научный метод, факты, гипотезы, эксперименты, модели, теории. 

Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 
континуальная концепция описания природы. 

4. Тенденции развития науки. Научные революции. Система естественных наук. 

5. Панорама современного естествознания. Физика: принципы относительности, 

законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. 
6. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

7.Электромагнитное взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. 

Постоянные электрические и магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения 
Максвелла. 

8. Колебания и волны: волны упругие, шкала электромагнитных волн. Оптика: 

интерференция, дифракция, тепловое излучение. 
9. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, волновая 

функция, принципы суперпозиции и дополнительности. Уравнения Шредингера. 

Многоэлектронный атом. 

10.Ядерная физика. Состав и характеристики ядра, виды радиоактивности. 
Ядерные реакции деления и синтеза. 

11. Физика элементарных частиц: классификация элементарных частиц. Кварки и 

Лептоны. 
12.Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, 

слабого и гравитационного полей. 

13.Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в макроскопических 

процессах. Принцип возрастания энтропии. Принцип Нернста. 
14. Динамические и статистические закономерности в природе: распределения 

Максвелла и Больцмана. 

15. Принципы симметрии в неживой и живой природе. 
16.Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Химические системы и 

процессы. 

17. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. Катализ. 
18. Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной 

и ее эволюция. 

19. Галактика, её характеристики. Классификация звезд. Положение Солнца в 
Галактике. 

20. Солнце, его характеристики и эволюция. 

21. Солнечная система. Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. 
22. Земля, её характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

23. Геосферные оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, 

магнитосфера. Их характеристики, функции и взаимодействия. 
24. Климат Земли и его эволюция. 

25. Биосфера Земли. Структура биосферы. 

26. Возникновение жизни. Принцип эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем. Особенности биологического уровня организации материи. 
27. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и 
устойчивости биосферы. 

28. Человечество, расы, народы, антропология. 

29. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, 

пассионарность, фазы этногенеза. 
30.Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество, интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система. 

31. Ноосфера – сфера разума и её эволюция. Цивилизация. Информационное 
общество. 

32. Техносфера и её эволюция. 

33. Определение технологии. Вещественные, энергетические и информационные 
технологии. Технологическое общество. 

34. Экология и здоровье. Биоэтика. Биосфера, человек и космические циклы. 

35. Порядок и беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. 

36. Самоорганизация в неживой и живой природе. Синергетика. Энтропия и 
информация. Открытые и диссипативные системы. 

37. Естественная и гуманитарная культура. Определение культуры. Две культуры: 

позиции Ч. Сноу и Е. Фейнберга. 
38. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Концепции современного естествознания: учебник для вузов / С. А. Лебедев [и др.]; под 

общей редакцией С. А. Лебедева. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2024. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02649-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535608 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

2. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16462-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/535636 (дата 

обращения: 11.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Валянский, С. И.  Концепции современного естествознания: учебник и практикум для 

вузов / С. И. Валянский. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5885-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/536214 (дата обращения: 11.02.2024). 

2. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов / 

В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва Издательство Юрайт, 2024. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18004-

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

URL: https://www.urait.ru/bcode/539148 (дата обращения: 11.02.2024). 

 

https://www.urait.ru/bcode/535608
https://www.urait.ru/bcode/535636
https://www.urait.ru/bcode/536214
https://www.urait.ru/bcode/539148
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 
Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 
к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) 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://dlib.eastview.com/
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. 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://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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, презентация и др.). 

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

деятельность которых связана с направленностью «Статистика и интеллектуальный анализ данных», 
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 изучении основных технологий решения задач обработки статистики больших по 

объему данных, умение применять методы искусственного интеллекта для анализа больших 

данных на практике и реализовывать приложения для аналитики больших данных.; 

- в формировании практических навыков при решении научно-исследовательских и 

аналитических задачах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить задачи классификации и кластеризации больших объемов данных;  

2. Изучить критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий Big Data;  

3. Изучить интеллектуальные системы для решения аналитических задач;  

4. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

5. Изучить технологии и программные средства обработки больших данных и методы 

машинного обучения для решения прикладных задач;  

6. Изучить языки программирования для работы с большими объемами данных.  

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-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 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач 

и выработки решений. 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя 

из действующих правовых 

норм. 

Знать: 

методы решения задач 

обработки и анализа 

статистики больших 

данных 

Уметь: 

разрабатывать и 

анализировать 

концептуальные и 

теоретические модели 

прикладных задач анализа 

больших данных 

 

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 зачетных единиц.  
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8   8  

Лекционные занятия 4   4  

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 4   4  

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60   60  

Контроль промежуточной аттестации 4   4  

Форма промежуточной аттестации зачет   зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72   72  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

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
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
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т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1-2) 
Раздел 1. Большие данные и машинное 

обучение 
34 30 4 2  

 
  2       

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, 

большие данные, машинное обучение. 
17 15 2 1  

 
  1       

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 
17 15 2 1  

 
  1       

Раздел 2. Искусственный интеллект 34 30 4 2  
 

  2       

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта 

и области его применения. 
17 15 2 1  

 
  1       

Тема 2.2. Технологии интеллектуального 
анализа данных. 

17 15 2 1  
 

  1       

Контроль промежуточной аттестации (час) 4                    

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4   
 

  4       
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. Методы и 

задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки больших данных. 

Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, 

распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания рекомендательных систем. 

Интеллектуальные сервисы и чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на обработке данных и 

машинном обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые 

сервисы, интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и др. 

Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ 

данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. Финансовые 

технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 

кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Большие данные и машинное обучение.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 



 
7 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на конкретном 

примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Признаки 

интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных систем. 

Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. Модели 

знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от экспертов. 

Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных. 

Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и интеграция 

знаний. Экспертные системы, их виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике.  

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Искусственный интеллект. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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форма рубежного контроля – защита реферата 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 1-2) 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение. 10 Подготовка реферата   

20 
Самостоятельное изучение 
материала раздела/темы 

Раздел 2. Искусственный интеллект 10 Подготовка реферата   

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData.  



 
9 

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 26.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

26.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   
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6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 26.02.2024). 

 

Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 26.02.2024). 
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3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (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 задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 
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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, 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 учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи лабораторных 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 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 



 
13 

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 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 
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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 текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Большие данные 

и машинное 

обучение 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Методы и задачи интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и 
обработки больших данных.  

2. Области применения методов и 

технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и 
обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск 

информации в интернете. 
4. Задачи машинного обучения: 

распознавание изображений, лиц, эмоций, 

пола, возраста, распознавание речи и др.  
5. Основные характеристики больших 

данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение 
которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и 
графической информации, 

эмоциональной окраски текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных 
систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки 

больших данных и машинного обучения.  

2. Раздел -2. 

Искусственный 

интеллект 

УК-2 Защита 

реферата 

1. Понятие искусственного интеллекта и 

области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности 

информационных систем.  
3. Структура исследований в области 

искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных 
информационных систем.  

5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. 
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Модели знаний.  
7. Системы представления знаний и базы 

знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели 
данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа 

данных (Data Mining).  
10. Экспертные системы, их виды, области 

использования. 

 

4.6. 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-2 Теоретический блок вопросов 
1. Уровни понимания. Методы решения задач. 

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   
4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   
8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10.Стратегия решений организации поиска.   
11.Назначение экспертных систем.   

12.Структура экспертных систем.   

13.Этапы разработки экспертных систем.   
14.Представление знаний в экспертных системах.   

15.Методы работа со знаниями.   

16.Основная модель нейросетевой технологии.   

17.Методы извлечения знаний  
18. Цепи Маркова 

19. Вероятностный подход  

20. Случайный лес  
21. Машинное обучение. Основные понятия, связи, теоремы  

22. Обучение с учителем: регрессия  

23. Обучение с учителем: классификация  

24. Обучение без учителя: кластеризация  
25. Обучение без учителя: уменьшение размерности  

26. Обучение с подкреплением  

27. Задачи, которые решает машинное обучение  
28. Выбор методологии для проекта с машинным обучением. Примеры, причины.  

29. SMART-цель  

30. Этапы решения задач МО  
31. Метод имитация отжига  

32. Метод роения частиц  

33. Генетический алгоритм  

34. Модель МО. Выбор модели. Процесс обучения.  
Валидация  

35. Тестирование МО  

36. Проблемы разработки МО 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 Практические задания 
1. Задачи на использование методов предварительного анализа больших наборов 

данных. 

2. Задачи на реализацию методов визуального анализа данных. 

3. Задачи на использование принципов обучения с учителем и методы 
классификации. 

4. Задачи на применение линейных моделей классификации и регрессии. 

5. Решение задач восстановления регрессии. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. 

Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536007 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Берикашвили, В. Ш.  Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539831 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657 (дата обращения: 26.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Миркин, Б. Г.  Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

5009-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536117 (дата обращения: 26.02.2024). 

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 26.02.2024). 

3. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 

26.02.2024). 
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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://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, лабораторных занятий 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к лабораторному занятию  

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения лабораторного 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 лабораторного 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 лабораторному 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 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение», 

«Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски текстов», 

«Понятие искусственного интеллекта и области его применения», «Технологии 

интеллектуального анализа данных» проводятся лабораторные занятия в компьютерной 

лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные компьютеры, имеющие 

доступ 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, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

   

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

УК-5.1  Знать: многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии, 

закономерности и этапы развития 

духовной и материальной культуры 

народов мира, основные подходы к 

изучению культурных явлений 

 

УК-5.2  Уметь: понимать необходимость 

восприятия и учета межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

УК-5.3 Владеть:  

Выделять и анализировать особенности 

межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 
 

Знать:  

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений  

 

Уметь:  

понимать 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Владеть:  

Выделять и 

анализировать 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

 

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 «История искусств» составляет 12 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 

Все

го 

час

ов 

Курс 2 Курс 3 Курс 4  

 

Сесс

ия 3-

4 

Сесс

ия 1-

2 

Сесс

ия 3-

4 

Сес 

сия  

1-2 

 

Сес 

сия  

3-4 

 

  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
98 24 8 4 4 4 4   

Лекционные занятия -  - - - - -   

из них: в форме практической 

подготовки 
         

Практические занятия  24 8 4 4 4 4   

из них: в форме практической 

подготовки 
         

Иная контактная информация  48 16 8 8 8 8   

из них: в форме практической 

подготовки 
         

     Консультации   - -- - - 2   

            из них: в форме практической 

подготовки 
         

Самостоятельная работа 

обучающихся 
309  108 52 52 52 45   

Контроль промежуточной аттестации 25  4 4 4 4 9   

Форма промежуточной аттестации 

 

 Заче

т с 

оцен

кой 

заче

т 

Зачет 

с 

оценк

ой 

зачет экза

мен 

  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЧАСАХ 
432  144 144 72 72 72   

 
 2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

 

 Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

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
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 3-4) 

Раздел 1. История 

первобытного искусства 

и искусства древних 

цивилизаций Ближнего 

Востока. 

         - 8 

Тема 1.1 История 

первобытного искусства 

3

18 

 

14 

1

4 

-

2 
 8  

-

2 
  8 

Тема 1.2 История 

искусств Ближнего 

Востока 

1

18 

1

14 

1

4 

1

2 
 

 

 

 

2 

   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

2

8 

2

4 
   

2

48 
   

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 



 

7 

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
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
ч
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
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
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 
п

р
а
к
т

и
ч
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 
п

р
а
к
т

и
ч
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Модуль 2 (Курс 2 Сессии 3-4) 

Раздел 2. История 

искусства и искусство 

древних цивилизаций: 

Египет 
 

         8 

Тема 2.1.  

История искусства 

древних цивилизаций 

1

18 

1

14 

8

4 
  

2

2 
 

4

2 
 

-

- 
8 

Тема 2.2. История 

искусств Египта 

1

18 

1

14 

4

4 
  

4

2 
 

4

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

     

 

     

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

8

8 
  

4

4 
 

4

4 
   

Модуль 3 (Курс 2 Сессии 3-4) 

РАЗДЕЛ 3. 

История искусств 
    

 

 

 

 

 - 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

античного мира 

Тема 3.1. История 

Древней Греции 
 

1

14 

4

4 

2

2 
   

2

2 
  8 

Тема 3.2. Искусство 

Древней Греции 
 

1

14 

4

4 

2

2 
   

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

           

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

8

8 

4

4 
   

4

4 
   

Модуль 4 (Курс 2 Сессии 3-4) 

РАЗДЕЛ 4. 

История искусств 

античного мира 

 
    

 

 

 

 

 - 8 

Тема 4.1. История 

Древнего Рима 
 

1

10 

4

4 
  

4

4 
 

4

4 
  8 

Тема 4.2. Искусство 1  4   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
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Древнего Рима 

 

18 
14 

4 2 2 

 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

 

4

4 

зач 

    

 

 

   

 

 

 

 

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

24 

4

8 

  2

2 

 2

2   

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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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
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
ч
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
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
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 
п

р
а
к
т

и
ч
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 
п

р
а
к
т

и
ч
е
с
к
о
й

 

п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Модуль 5 (Курс 3 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 5. 

История искусств 

Византии      

 

 

 

 

 - 8 

Тема 5.1. История 

Византии  

 

 

 

4

4 

2

2 
 8  

2

2- 
  8 

Тема 5.2. История 

искусств Византии 
1  

4

4 

2

2 
   

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час)   

4 

 

 

 

 

 

   

Общий объем, 

часов 

3

30 

2

26 

2

8 

2

4 
   

2

4 
   

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

 

 



 

11 

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
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

и
н

ф
о
р

м
а
ц

и
я

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 6 (Курс 3 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 6.  

Искусство Искусств 

Древней Руси     

 

 

 

 

 - 8 

Тема 6.1. Культура 

Византии 

1

18 

1

14 

4

4 
 4 

2

2 
 

2

2 
  8 

Тема 6.2. История 

искусств Древней Руси 

 

1

14 

1

14 

4

4 
  

2

2 
 

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

           

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

8

8 
  

4

4 
 

4

4 
   

Модуль 7 (Курс 3 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 7. 

Искусство стран 

Центральной Европы. 

 

    

 

 

 

 

 - 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Тема 7.1. Искусство 

стран Центральной 

Европы 

 

1

18 

1

14 

1 

4

4 

2

2 
 8  

2

2 
  8 

Тема 7.2. Культура стран 

Центральной Европы 

 

1

14 

1

14 

4

4 

2

2 
   

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

й 

   

 

 

 

 

   

Общий объем, 

часов 

 

3

36 

2

28 

4

8 

4

4 
 

 

 
4

4 
   

Модуль 8 (Курс 3 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 8. 

Искусство стран 

Западной Европы.     

 

 

 

 

 - 8 



 

13 

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
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Тема 8.1. Культура 

стран Западной Европы. 

 

2

28 

1

14 

4

4 
  

2

2 
 

2

2 
  8 

Тема 8.2. Искусство 

стран западной Европы 

1

14 

1

10 

4

4 
  

2

2 
 

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4

4 

 

Зач

ет с 

оце

нко

й 

          

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

8

8 
  

4

4 
 

4

4 
   

Модуль 9 (Курс 3 Сессии 3-4) 

РАЗДЕЛ 9. 

Искусство эпохи 

1

18 

1

14 

4

4 

2

2 
 

 

 
2

2 
 - 8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Возрождения 

Тема 9.1. Культура 

итальянского 

Возрождения 

          8 

Тема 9.2. Искусство 

итальянского Возрожден 

2

18 

1

14 

4

4 

2

2 
   

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

           

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

8

8 

4

4 
   

4

4 
   

Модуль 10 (Курс 3 Сессии 3-4) 

РАЗДЕЛ 10. 

Искусство эпохи 

Возрождения: Европа 

 
    

 

 

 

 

 - 8 

Тема 10.1. 

Искусство Возрождения 

1

8 

 

1

4

4 

2

- 
 

2

2 
 

2

2 
  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

вне Италии 14 

Культура Возрождения 

вне Италии 

1. 1

1

1

1 

1

10 

2

4 
  

2

2 
 

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4

4 

зач 

          

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

24 

8

8 
  

4

4 
 

4

4 
   

Модуль 11 (Курс 4 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 11. 

Искусство Центральной 

Европы XVII-XVIII вв. 

 

   

И  

 

 

 

 - 8 

Тема 11.1. История 

искусств Западной 

Европы XVII-XVIII вв. 

1

18 

1

14 

4

4 

2

2 
   

2

2 
  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Тема 11.2. 

Культура Западной 

Европы XVII-XVIII вв 

 

1

18 

1

14 

4

4 

2

2 
   

2

2 
   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час)  

          

Общий объем, 

часов 

3

36 

2

28 

8

8 

4

4 
   

4

4 
   

Модуль 12 (Курс 4 Сессии 1-2) 

РАЗДЕЛ 12. 

Русское искусство XVIII 

вв 

 

    

 

 

 

 

 - 8 

Тема 12.1. 

Культура России XVIII 
1 

14 

 

1

10 

4

4 
-  

2

2 
 

2

2 
  8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
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
в
к
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 и
н

ф
о
р

м
а
ц

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
в
к
и

 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и

х
: 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
о
й

 п
о
д
го

т
о
в
к
и

 

Тема 12.2. История 

искусств России XVIII вв. 

 

1 

11 

7

7 

4

4 
1  

2

2 
 

 

2

2 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9

9 

экз    

 

 

 

 

   

Общий объем 

часов по разделу 

2

25 

1

17 

8

8 
  

4

4 
 

4

4 
 

2

2 
 

Общий объем, 

часов по дисциплине 

4

432 

3

309 

9

98 
 

 

 

 2    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

МОДУЛЬ 1 
 

РАЗДЕЛ 1. История первобытного искусства. 

 

Тема 1.1. История первобытного искусства Ближнего Востока 
 

Перечень изучаемых элементов содержания  

      Роль искусства в жизни общества. Искусство как отражение действительности в форме 

специфических художественных образов. формы искусства. Искусство палеолита: хронология, 
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основные памятники (Ляско, Альтамира). Особенности монументального искусства: 

назначение, техника, масштаб, организация комплексов. Гипотезы о происхождении искусства.  

 

Тема 1.2. История искусств Ближнего Востока 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Ближнего Востока:   

       Додинастический период и Раннее царство. Архитектура гробниц (мастаба). Палетка 

Нармера. Монументальная живопись (гробница вождя в Иераконполе). Древнее царство. 

Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, формирование типа 

пирамиды. Комплекс в Гизе. Храмовое зодчество (заупокойные ипосвятительные храмы). 

Скульптура: типология круглой скульптуры, рельеф. Монументальная живопись (росписи в 

Медуме). Среднее царство. Особенности культуры периода. Развитие типологии погребальных 

сооружений: комплекс Ментухотепа в Дейр-эль-Бахри. Скульптурный портрет. Мелкая 

пластика. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). Новое царство. Внутренняя 

периодизация. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм 

Хатшепсут, Карнак, Луксор. Скульптура и монументальная живопись (гробница Нахта). 

Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и изобразительное искусство. 

Скульптура и живопись периода Нового царства. Мелкая пластика. Памятники гробницы 

Тутанхамона. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных 

храмов (Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). Круглая скульптура и рельеф. 

Монументальная живопись (гробница Нефертари). Поздний период. Сочетание египетской 

традиции и иноземных влияний. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. 

Фаюмский портрет.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: История первобытного искусства и искусства 

древних цивилизаций Ближнего Востока 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Гипотезы о происхождении искусства.  

2. Культурное наследие Египта. 

3. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 

4. Скульптура Древнего Египта: типология круглой скульптуры, рельеф. 

5. Монументальная живопись (росписи в Медуме). 

6. Скульптурный портрет в Древнем Египте. 

7. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). 

8. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 2. История искусств древних цивилизаций: Египет 

Тема 1.1. История искусства древних цивилизаций 
 

Перечень изучаемых элементов содержания  

      Мезолит: хронология, изменения в образе жизни человека. Микролиты. Петроглифы. 

Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и южных районов. Неолитические 

петроглифы. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи. Понятие 

“неолитической революции”. Сирио-палестинский, анатолийский, месопотамский центры.  
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Тема 1.2. История искусств Египта 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство древней Передней Азии и Ирана: 

      Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. Особенности 

религиозных представлений. Преемственность культур на территории Месопотамии, их 

периодизация. Искусство древней Месопотамии. Сложение храмовой типологии в Шумере 

(храм в Уруке, “Овальный храм” в Хафадже). Круглая скульптура, рельеф (стела Эхнатума). 

Памятники мелкой пластики и ювелирного ремесла из гробниц Ура. Скульптура аккадского 

периода (голова Саргона, стела Нарам-Сина). Шумерская и аккадская глиптика. Архитектура и 

изобразительное искусство позднешумерского и старовавилонского периодов. Тип зиккурата. 

Ансамбль цитадели Ура. Круглая скульптура и рельеф (стела Хаммурапи). Монументальная 

живопись (дворец в Мари). Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. Сложение 

дворцовой планировки. Ассирийский рельеф, его источники и эволюция. Архитектура и 

изобразительное искусство Вавилона I тыс. до н. э. Искусство ахеменидского Ирана. 

Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. Персидский 

рельеф и его особенности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: История первобытного искусства и искусства 

древних цивилизаций Ближнего Востока и Египта 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Гипотезы о происхождении искусства.  

2. Культурное наследие Египта. 

3. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 

4. Скульптура Древнего Египта: типология круглой скульптуры, рельеф. 

5. Монументальная живопись (росписи в Медуме). 

6. Скульптурный портрет в Древнем Египте. 

7. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). 

8. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

9. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, 

Карнак, Луксор. 

10. Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и изобразительное 

искусство. 

11. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов 

(Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 

12. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

13. Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. 

14. Преемственность культур на территории Месопотамии, их периодизация.  

15. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 
 

МОДУЛЬ 3 

 

РАЗДЕЛ 3. История искусств античного мира: древняя Греция 

 

Тема 3.1 Культура Древней Греции 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 

20 

Искусство Эгейского мира 

Понятие античного искусства, его периодизация. Эгейский мир: особенности цивилизации, 

периодизация. Связь с цивилизациями древнего Востока и влияние на греческую культуру. 

Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). Монументальная живопись (Крит, 

Санторин). Керамика: основные стили. Искусство ахейцев. Архитектура Микен и Тиринфа 

(цитадели, гробницы, тип мегарона). Мелкая пластика и керамика. 

Искусство древней Греции 

Периодизация, особенности цивилизации. Греческая колонизация. Роль классической традиции 

в истории искусства. 

 Искусство гомеровского времени. Формирование храмовой типологии. Мелкая пластика. 

Вазопись (Дипилонская группа). 

Архаический период. Типы храмов. Ордер, его конструкция и декоративная функция. 

Характеристика ордеров. Основные архитектурные памятники (храм Геры в Олимпии, 

Селинунт, Пестум). Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и 

архитектуры в греческом храме. Композиции фронтонов и метоп. 

 

Тема 3.2 Искусство Древней Греции 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Формирование типов керамики. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

Эксекий. 

 Классический период. Внутренняя периодизация. Архитектура и скульптура храмов 

Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. Развитие скульптуры ранней классики, проблема 

движения и варианты ее решения. Мирон и Поликлет. 

Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского акрополя. 

Парфенон: архитектура и скульптура. Творчество Фидия. Развитие скульптуры высокой 

классики. Погребальные и вотивные рельефы. Вазопись высокой классики. 

Особенности архитектуры поздней классики. 

 Сложение регулярной системы планировки. Мавзолей в Галикарнасе. Развитие 

скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 

Эллинизм. Основные черты периода. Особенности градостроения и архитектуры. Ансамбли 

Пергама и Александрии. Основные скульптурные школы. “Пергамский алтарь”. 

Роль эллинистической традиции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: История искусств античного мира: древняя Греция 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Понятие античного искусства, его периодизация. 

2. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

3. Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

4. Керамика Эгейского мира: основные стили. 

5. Роль классической традиции в истории искусства. 

6. Искусство гомеровского времени. 

7. Архаический период 

8. Ордер, его конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров. 

9. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

10. Классический период. Внутренняя периодизация. 

11. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 

12. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 

13. Вазопись высокой классики. 

14. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 
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15. Эллинизм. Основные черты периода. 

16. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и 

особенности. 

17. Искусство этрусков. 

18. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. 

19. Искусство Рима периода Республики. 

20. Римский скульптурный портрет. 

21. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 

22. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 4 

 

РАЗДЕЛ 4.  

 

Тема 4.1. Культура Древнего Рима 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 

Искусство этрусков как пример искусства Италии до установления римского господства. 

Архитектура, монументальная и декоративная скульптура, монументальная живопись и 

вазопись. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. Искусство Рима периода 

Республики. Принципы римской архитектуры. Типология сооружений, основные типы 

построек. Материал и роль ордера в римской архитектуре. 

 

Тема 4.2 Искусство Древнего Рим 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Древнего Рима 

Форум Романум. Римский скульптурный портрет, монументальная живопись. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Искусство Римской 

империи. Дворцовое строительство, триумфальные арки. Колизей. Форум Траяна. Пантеон. 

Развитие скульптурного портрета и рельефа. Особенности культуры римских провинций.  Роль 

античной традиции в формировании христианского искусства. Живопись римских катакомб. 

Формирование раннехристианской базилики. 

Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 

Искусство этрусков как пример искусства Италии до установления римского господства. 

Архитектура, монументальная и декоративная скульптура, монументальная живопись и 

вазопись. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. Искусство Рима периода 

Республики. Принципы римской архитектуры. Типология сооружений, основные типы 

построек. Материал и роль ордера в римской архитектуре. 

Форум Романум. Римский скульптурный портрет, монументальная живопись. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Искусство Римской 

империи. Дворцовое строительство, триумфальные арки. Колизей. Форум Траяна. Пантеон. 

Развитие скульптурного портрета и рельефа. Особенности культуры римских провинций.  Роль 

античной традиции в формировании христианского искусства. Живопись римских катакомб. 

Формирование раннехристианской базилики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: История искусств Древнего Рима 

Форма практического задания: доклад 

Перечень тем докладов к разделу 4: 

23. Понятие античного искусства, его периодизация. 
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24. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

25. Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

26. Керамика Эгейского мира: основные стили. 

27. Роль классической традиции в истории искусства. 

28. Искусство гомеровского времени. 

29. Архаический период 

30. Ордер, его конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров. 

31. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

32. Классический период. Внутренняя периодизация. 

33. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 

34. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 

35. Вазопись высокой классики. 

36. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 

37. Эллинизм. Основные черты периода. 

38. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и 

особенности. 

39. Искусство этрусков. 

40. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. 

41. Искусство Рима периода Республики. 

42. Римский скульптурный портрет. 

43. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 

44. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 5 
 

РАЗДЕЛ 5. История искусств Византии 

 

Тема 5.1 Культура Византии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раннехристианское искусство IV—VI вв. Поздний Рим и античные истоки искусства 

средних веков. Римская художественная культура после принятия христианства. 

Возникновение и развитие христианской иконографии. Росписи римских катакомб, рельефы 

саркофагов, круглая пластика. Особенности содержания и формирование художественного 

языка христианского искусства. Типология раннехристианской культовой архитектуры 

(базилика, баптистерий, мартирий). Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта 

Сабина в Риме. Центрические постройки. Монументальная живопись раннего средневековья. 

Роль книги в христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры. 

Искусство Византии 

 Исторические особенности Развития средневековой культуры в Восточной Римской 

империи. Византийская художественная культура и античные традиции. Связь византийского 

искусства с художественными традициями стран Малой Азии. Принципы историко-

художественной периодизации византийского искусства. Роль христианства в становлении и 

развитии художественного языка, основных видов и форм византийского искусства. 

Искусство Восточной Римской империи V—VII вв. Восточные провинции империи (Сирия, 

Палестина, Египет) и их значение в развитии ранневизантийской архитектуры и искусства. 

Культовая архитектура V—VII вв., формирование основных типов сооружений (центрально-

купольная базилика, крестово-купольный и центрический храмы). Расцвет византийского 

искусства в период правления императора Юстиниана (527—565). Особенности архитектурного 

облика храма св. Софии в Константинополе. 
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Тема 5.2. История искусств Византии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Монументальная живопись V-VII вв., развитие христианской иконографии и образного 

языка. Ранневизантийская  иконопись (создание икон в технике энкаустики, переход к 

темперной технике на яичном желтке). Ранневизантийская Книжная миниатюра. Декоративно-

прикладное искусство V—VII вв. 

 Период иконоборчества VII—IX вв. Историческая природа религиозно-политического 

движения иконоборчества и его влияние на развитие византийского искусства. Решения 

Никейского собора и их влияние на развитие искусства. Разработка системы канонических 

правил религиозных изображений, формирование и закрепление христианской иконографии.  

Византийское искусство IX—XII вв. Византийская эстетика македонского и комниновского 

периодов. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-

купольного храма IX-XII вв. Сложение принципов декоративной росписи крестово-купольного 

храма, образная иерархия храмового пространства, художественный язык византийского 

монументального искусства этого времени. Книжная миниатюра IX-XII вв. Расцвет иконописи. 

Монументальность, глубокая одухотворенность образов, сдержанная колористическая гамма 

(иконы “Григорий Чудотворец”, “Владимирская Богоматерь”, “Святой Пантелеймон”). 

Византийское искусство XIII—XV вв. Захват и разграбление Константинополя крестоносцами в 

1204 г. Падение Византийской империи. Восстановление империи во время правления 

императорской династии Палеологов. Подъем византийской культуры и искусства 

палеологовского времени. Развитие культового зодчества (перестройка монастыря Кахрие 

Джами в Константинополе, развитие культового зодчества на Балканах). Монументальная 

живопись XIII-XV вв. Возрастание роли фресковой живописи. Иконопись XIII-XV вв. Книжная 

миниатюра. Декоративно-прикладное искусство XIII— XV вв. Влияние византийского 

искусства на художественную культуру стран Балканского полуострова, Закавказья и Древней 

Руси.   Древнейшие истоки русского искусства. Истоки древнего русского искусства. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: История искусств Византии 

Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 

Перечень тем конспекта к разделу 5: 

1. Возникновение и развитие христианской иконографии. 

2. Особенности содержания и формирование художественного языка христианского искусства. 

3. Типология раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мартирий).  

4. Роль книги в христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры. 

5. Византийская художественная культура и античные традиции 

6. Восточные провинции империи (Сирия, Палестина, Египет) и их значение в развитии 

ранневизантийской архитектуры и искусства. 

7. Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—565). 

8. Ранневизантийская иконопись. 

9. Ранневизантийская Книжная миниатюра. 

10. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и 

закрепление христианской иконографии. 

11. Византийское искусство IX—XII вв. 

12. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-

купольного храма IX-XII вв. 

12. Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  

13. Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 

14. Художественный язык византийского монументального искусства. 

15. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 6 

РАЗДЕЛ 6. 

 

Тема 6.1. Культура Древней Руси 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Восточные славяне и их предки. Появление первых произведений искусства на 

территории нашей страны (наскальная живопись, скульптура). Протославяне. Культура 

Триполья (поселения и жилища, статуэтки, модели домов и поселков, посуда, украшения из 

бронзы). Восточнославянские племена и их культура (жилища, аксессуары костюма). 

Предпосылки складывания древнерусской народности и государственности. Искусство 

Киевской Руси. Вторая половина IX - начало XII в. Роль религии и церкви в средние века. 

Язычество и художественное творчество (устное народное творчество, скульптура, прикладное 

искусство, жилища и каменное зодчество). Принятие христианства и его воздействие на 

содержание произведений. Культурные связи с Византией, балканскими и другими странами. 

Рост городов — очагов культуры. Национальные особенности градостроительной композиции, 

оборонительных и гражданских построек. Монументализм культовой архитектуры. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаики и 

фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Мозаики Софийского собора и Михайловского 

Златоверхого монастыря. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. Книги как 

единый художественный ансамбль (шрифт, заставки и концовки, миниатюры, обложка, 

оклады).  

Декоративно-прикладное искусство. Материалы и техника обработки. Своеобразие орнамента и 

изобразительных мотивов.  _______ Значение наследия Киевской Руси в истории русской 

культуры. Начальный период раздробленности Руси. Раздробленность и ее влияние на характер 

и содержание русского искусства. Выделение ряда крупных земель - Владимиро-Суздальской, 

Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Галицко-Волынской. Киевской, 

Черниговской. Архитектура. Продолжение киевской архитектурной традиции. Появление 

галицкой, новгородской, полоцкой, владимирской и других архитектурных школ. Складывание 

общерусского типа культовых зданий. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. Успенский 

собор во Владимире. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор 

в Суздале. Архитектурный декор. Димитровский собор во Владимире. Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во 

Владимире. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. Иконопись. Памятники 

прикладного искусства. Потир Юрия Долгорукого. Церемониальный топорик Андрея 

Боголюбского. Шлем Ярослава Всеволодовича. Общие тенденции развития изобразительного 

искусства в русских землях. Проявление местных особенностей. Фрески новгородских церквей. 

Достижения мастеров прикладного искусства.  Расцвет русской культуры накануне Батыева 

нашествия. Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Складывание 

местных художественных школ. Конец 30-х годов XIII в. — середина XIV в. Монголо-

татарское нашествие и его последствия. Разгром городов - очагов культуры. Уничтожение 

художественных ценностей. Прекращение каменного зодчества на несколько десятилетий. 

Утрата ряда техник и приемов художественной обработки изделий. Огрубление и опрощение 

ремесел. Вывоз произведений из русских земель в Золотую Орду, сокрытие их в кладах. 

Нарушение вековых торговых и культурных внутрирусских и внешних связей с другими 

странами. Первые попытки восстановления деревянного строительства. Ремонт каменных 

храмов. Церковный собор 1274 г. и его роль в сохранении книжных традиций. Возвышение 

новых культурных центров — Твери и Москвы. Возрождение каменного зодчества. Станковая 

живопись как ведущий вид искусства рассматриваемого периода. Становление и развитие 



 

25 

местных художественных школ (новгородской, ростовской, ярославской, тверской, псковской и 

др.).  

 

Тема 6.2 История искусств Древней Руси.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возвышение Москвы и ее художественная культура. Перестройка Московского Кремля в 

период правления Ивана Калиты. Роспись вновь созданных храмов русскими и византийскими 

художниками. Формирование московской школы живописи.  Расцвет регионального искусства. 

(вторая половина XIV — первая треть XV в.). Складывание основы русской народности. 

Обострение борьбы с Золотой Ордой за национальное освобождение. Роль Москвы в 

консолидации общерусских сил и развитии русской культуры. Художественные связи русских 

земель с Византией и балканскими странами. Создание крепостей в Московской Руси и их 

особенности (белокаменный Кремль Дмитрия Донского, дубовый “град” Серпухова, начало 

строительства каменной крепости в Нижнем Новгороде).  Градозащитная семантика храмов. 

Раннемосковская архитектура и ее вклад в формирование общерусского типа культовых 

зданий. Усиление психологических характеристик и появление новых композиционно-

пространственных решений в русском изобразительном искусстве. Творческое содружество 

русских мастеров с византийскими и сербскими художниками. Новгородские фрески. Феофан 

Грек. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты 

книг. “Евангелие Федора Кошки”. Замена тератологического (звериного) стиля балканским и 

нововизантийским. Декоративно-прикладное искусство. Влияние художественной культуры 

Москвы на дальнейшее развитие русской культуры.  Искусство периода образования единого 

Российского государства (середина XV — начало XVI в.) Объединение русских земель в единое 

независимое государство и завершение процесса формирования культуры русской народности. 

Оживление культурной жизни в русских землях с 60— 70-х годов XV в. Ремонтно-

реставрационные работы в Московском Кремле, Владимире и Юрьеве-Польском. Превращение 

Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного 

ансамбля. Идейно-политические, градостроительные и архитектурные задачи кремлевских 

зодчих. Традиционное сотрудничество русских и итальянских мастеров и его результаты. 

Успенский собор Аристотеля Фьораванти и его влияние на становление городского собора 

особого типа. Постройки Соборной площади, их место в ансамбле. Объемно-пространственная 

структура оборонительных сооружений в Нижнем Новгороде, Тула, Коломне и других городах. 

Развитие общерусского типа культовой постройки (соборы Рождественского Ферапонтова и 

Рождественского московского монастырей). Появление каменных гражданских сооружений 

(палата княжеского дворца в Угличе). Дионисий и его влияние на художественную культуру 

Москвы конца XV — начала XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в 

творчестве Дионисия. Работы Феодосия “с братией” в кремлевском Благовещенском соборе. 

Стенопись Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Книжная миниатюра второй 

половины XV — первой трети XVI в. Произведения декоративно-прикладного искусства. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: История искусств Древней Руси 

Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 

Перечень тем конспекта к разделу 6: 

1. Искусство Киевской Руси. 

2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

3. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

4.  Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

5.  Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 

6.  Успенский собор во Владимире. 
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7.  Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  

8.  Рождественский собор в Суздале.  

9.  Димитровский собор во Владимире.  

10. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  

11. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  

12.  Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 

13. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 

14. Фрески новгородских церквей. 

15. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

16. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, 

ярославской, тверской, псковской и др.).  

17.  Возвышение Москвы и ее художественная культура. 

18. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 

19. Феофан Грек.  

20.  Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. 

21.  Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты 

книг. “Евангелие Федора Кошки”.  

22.  Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала XVI 

в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 7. 

 

РАЗДЕЛ 7. Искусство стран Центральной Европы V—XIV вв. 

 

Тема 7.1 Искусство стран Центральной Европы.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Центральной Европы XI—XII вв. Романский стиль. Оживление 

экономических и торговых связей между феодальными государствами Западной и Центральной 

Европы. Подъем городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. 

Развитие монастырей. Рост образования. Развитие средневековой философии в 

университетских центрах (Сорбонна, Болонья, Падуя). Возрастание роли христианства. 

Рыцарский эпос и народная культура средневековой Европы. Зрелищные формы праздника и их 

роль в развитии средневекового искусства (карнавалы, цирковые представления, религиозные 

мистерии и миракли). Общность и национальная самобытность романского стиля в различных 

регионах средневековой Европы. Архитектура как формообразующий вид искусства. Развитие 

базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. 

 

Тема 7.2. Культура стран Центральной Европы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Европейская культура V—X вв. Европа в эпоху “великого переселения народов” (конец 

IV-V в.). Падение Западной Римской империи и образование варварских государств. 

Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с верованиями и 

художественными навыками кочевых народов. Развитие орнаментальных стилей эпохи 

переселения народов (“филигранный” и “полихромный” стили). Принятие христианства и его 

роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства 

западноевропейского средневековья. Искусство остготов и лангобардов в Италии. Мавзолей 

Теодориха в Равенне — ранний пример сводчатой центрической конструкции. Распространение 

орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной орнаментики”. Рунические камни 

VII—IX вв. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское Евангелие). 
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Раннесредневековое искусство франков в период правления династии Меровингов (V—VIII 

вв.). Культовая архитектура V—VIII вв. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа 

инициалов Империя Карла Великого. Обращение к традициям поздней античности, 

византийские и восточные влияния. Развитие центрического и базиликального типа храма. 

Монументальная живопись VIII—IX вв. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики 

каролингского времени. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. Скриптории Сен 

Медардского монастыря, дворцовая школа Карла Великого, школа Реймса, школа Тура. 

Графическое и декоративное направления в развитии книжной миниатюры, позднеантичные 

реминисценции и средневековый аллегоризм. Распад империи Карла Великого. Образование 

феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Книжная миниатюра 

времени правления Оттоновской династии. Архитектура Франции и Германии Х в.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Искусство стран Центральной Европы V—XIV вв. 

Форма практического задания: сообщение по теме 

Перечень тем для сообщений к разделу 7: 

1. Искусство Европы V—X вв.. 

2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

5. Культовая архитектура V—VIII вв.  

6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

12. Архитектура Франции и Германии Х в. 

13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

14. Романский стиль. 

15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной 

Италии. 

16.  Романское искусство Франции. 

17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских романских 

храмов XI — начала XII в. 

19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского храма. 

21. Романское искусство Германии. 

22. Романское искусство Италии. 

23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

24. Готическое искусство XII—XIV вв. 

25. Собор как образ мира.  

26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные 

возможности. 

27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического 

собора. 

28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 
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30. Готическое искусство Франции. 

31. Готическое искусство Германии. 

32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

33. Развитие искусства витража. 

34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

МОДУЛЬ 8. 

 

РАЗДЕЛ 8. Искусство стран Западной Европы V—XIV вв. 

 

Тема 8.1. Культура стран Западной Европы.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусство Западной Европы V—X вв. Европа в эпоху “великого переселения народов” 

(конец IV-V в.). Падение Западной Римской империи и образование варварских государств. 

Взаимодействие местных традиций и культов, римской городской культуры с верованиями и 

художественными навыками кочевых народов. Развитие орнаментальных стилей эпохи 

переселения народов (“филигранный” и “полихромный” стили). Принятие христианства и его 

роль в формировании основных форм архитектуры и изобразительного искусства 

западноевропейского средневековья. Искусство остготов и лангобардов в Италии. Мавзолей 

Теодориха в Равенне — ранний пример сводчатой центрической конструкции. Распространение 

орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной орнаментики”. Рунические камни 

VII—IX вв. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское Евангелие). 

Раннесредневековое искусство франков в период правления династии Меровингов (V—VIII 

вв.). Культовая архитектура V—VIII вв. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфического типа 

инициалов Империя Карла Великого. Обращение к традициям поздней античности, 

византийские и восточные влияния. Развитие центрического и базиликального типа храма. 

Монументальная живопись VIII—IX вв. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики 

каролингского времени. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. Скриптории Сен 

Медардского монастыря, дворцовая школа Карла Великого, школа Реймса, школа Тура. 

Графическое и декоративное направления в развитии книжной миниатюры, позднеантичные 

реминисценции и средневековый аллегоризм. Распад империи Карла Великого. Образование 

феодальных государств на территории Франции, Германии и Италии. Книжная миниатюра 

времени правления Оттоновской династии. Архитектура Франции и Германии Х в. Искусство 

Западной и Центральной Европы XI—XII вв. Романский стиль. Оживление экономических и 

торговых связей между феодальными государствами Западной и Центральной Европы. Подъем 

городов, формирование и расцвет средневековой городской культуры. Развитие монастырей. 

Рост образования. Развитие средневековой философии в университетских центрах (Сорбонна, 

Болонья, Падуя). Возрастание роли христианства. Рыцарский эпос и народная культура 

средневековой Европы. Зрелищные формы праздника и их роль в развитии средневекового 

искусства (карнавалы, цирковые представления, религиозные мистерии и миракли). Общность 

и национальная самобытность романского стиля в различных регионах средневековой Европы. 

Архитектура как формообразующий вид искусства. Развитие базиликального типа храма, 

эволюция арочных и крестовых сводов Северной Италии. 

 

Тема 8.2 Искусство стран Западной Европы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Романское искусство Франции. Строительство больших монастырских комплексов 

Франции. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. Купольные романские базилики Франции (церковь Сен 

Фрон в Периге, собор в Ангулеме) и Италии. Художественная система и образный строй 



 

29 

скульптурного убранства романского храма. Овернская школа рельефных капителей. Античные 

традиции и их трансформация в романской пластике южной Франции. Скульптурные декоры 

лангедокской школы. Выработка типологии и художественных принципов скульптурного 

убранства перспективных порталов романских соборов Франции. Гражданское и крепостное 

строительство. Романское искусство Германии. Развитие базиликального пятибашенного типа 

храма.  Немецкая пластика XII в. Романское искусство Италии. Развитие “инкрустационного 

стиля” и романских форм в архитектуре Тосканы XI—XII вв. ( Лукке). Романская архитектура 

Ломбардии и области Венето. Использование мраморной многоцветной облицовки и 

многоярусных арочныхгалерей. Развитие проторенессансных черт в архитектуре и пластике 

Италии “Византийская манера” в итальянской живописи XII — начала XIII в. Книжная 

миниатюра в романском искусстве XI—XII вв.  

Готическое искусство XII—XIV вв.  

Готика — вершина и эпилог средневековой культуры Западной Европы. Расцвет 

средневековых городов и феодальной городской культуры. Университетская наука, 

схоластическая философия и теология, их влияние на образный строй и формальный язык 

готического искусства. Собор как образ мира. Архитектурная конструкция готических соборов, 

ее тектонические и выразительные возможности. Единство архитектуры и скульптуры в 

создании художественного образа готического собора. Диалогизм культуры и искусства готики. 

Художник внутри ремесленной корпорации, возрастающее значение индивидуального 

самовыражения. Система обучения и единство стиля. Формирование национальных 

художественных школ и региональных центров. Историко-художественная периодизация 

готики: ранняя готика (2-я половина XII —начало XIII в.), зрелая готика (XIII в.), поздняя 

готика (XIV — начало XV в.) 

Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв. 

Готическое искусство Франции. Интенсивное строительство и украшение городских 

соборов. Развитие архитектурных форм от переходного романо-готического стиля к ранней 

готике. Расцвет зрелой готики в культовой и гражданской архитектуре. Эволюция готической 

пластики в сторону большей свободы и независимости от архитектуры. “Классицизм” 

скульптурных школ Амьена и Реймса. Расцвет искусства витража. Поздняя готика. Книжная 

миниатюра и ее расцвет на рубеже XIV—XV вв. 

Придворная культура Франции на рубеже XIV—XV вв. Декоративно-прикладное и 

ювелирное искусство рубежа XIV—XV вв. 

Готическое искусство Германии. Устойчивость романских традиций и форм в культовой 

и гражданской архитектуре Германии. Развитие кирпичной готики и зального типа церквей. 

Художественное своеобразие немецкой готической скульптуры, ее выразительная грубоватость, 

использование раскраски. Развитие готического скульптурного портрета и деревянной 

скульптуры. Позднеготическое искусство немецких княжеств. Готическое искусство Англии. 

Характерные особенности английской готической архитектуры: планировка, архитектурный 

декор, преобладание монастырских комплексов. Эволюция готического стиля от раннего, или 

ланцетовидного, к украшенному и “перпендикулярному” стилям в зависимости от характера 

нервюрных сводов и архитектурного декора. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв. 

Развитие витража. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Искусство стран Западной Европы V—XIV вв. 

Форма практического задания: сообщение по теме 

Перечень тем для сообщений к разделу 8: 

1. Искусство Западной Европы V—X вв.. 

2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 
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5. Культовая архитектура V—VIII вв.  

6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

12. Архитектура Франции и Германии Х в. 

13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

14. Романский стиль. 

15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной 

Италии. 

16.  Романское искусство Франции. 

17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских романских 

храмов XI — начала XII в. 

19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского храма. 

21. Романское искусство Германии. 

22. Романское искусство Италии. 

23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

24. Готическое искусство XII—XIV вв. 

25. Собор как образ мира.  

26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные 

возможности. 

27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического 

собора. 

28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

30. Готическое искусство Франции. 

31. Готическое искусство Германии. 

32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

33. Развитие искусства витража. 

34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

 

МОДУЛЬ 9 
 

РАЗДЕЛ 9. Искусство эпохи Возрождения. 

 

Тема 9.1 Искусство итальянского Возрождения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Введение. Историческое значение Возрождения в развитии искусства. Историко-

художественная периодизация, проблема границ Возрождения, национальная специфика 

Возрождения в ведущих странах Европы. Влияние неоплатонизма и гуманизма на образный 

строй искусства. Распространение реформационных идей и их влияние на религиозную жизнь 

эпохи. Культура и Реформация. Два пути развития ренессансного искусства: Возрождение в 

Италии и “ars nova” в странах заальпийской Европы. Искусство Возрождения в Италии 
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 Искусство Италии XIII—XIV вв. Истоки Возрождения в Италии и концепция 

Проторенессанса. Развитие средневековой городской культуры и борьба итальянских городов 

за независимость. Расцвет искусства и литературы в свободных городах-коммунах. Развитие 

локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской и пр. Формирование 

нового художественного языка в скульптуре и живописи Проторенессанса. Творчество Никколо 

Пизано. Обращение к античным традициям, интерес к передаче пластического объема и 

материальной плотности фигур. Соединение готических и проторенессансных тенденций в 

творчестве Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио. Особенности итальянской готической 

архитектуры. Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и конструктивных 

элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, соборы в Сиене, Орвьето и 

Милане). Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио во 

Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). Становление нового типа 

гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия деи Ланци во Флоренции, 

Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции). Византийская манера в живописи XIII в. 

Новые тенденции в живописи римской школы..Ведущая роль флорентийской школы в процессе 

обновления живописи Проторенессанса. Тонкость линейной и колористической структуры 

живописных произведений Чимабуэ, тактичное выявление пластического объема и 

пространственных отношений. Джотто ди Бондоне — реформатор итальянской живописи XIV 

в. Влияние Джотто на развитие монументальной и станковой живописи Италии. Росписи 

Джотто и мастеров римской школы в Верхней церкви Сан Франческо в Ассизи. Новаторские 

тенденции в росписи Капеллы дель Арена в Падуе — центральной работе в творческом 

наследии Джотто. Создание единого живописного цикла, основанного на взаимосвязи эпизодов 

исторического рассказа, сочетающего эпическое повествование с лирическими и 

драматическими интонациями.  Разработка проблемы пространства, передача пластического 

объема, выразительность композиционных решений, звучность нежного колорита. Расширение 

возможностей живописного рассказа в росписях Джотто в Капеллах Барди и Перуцци в церкви 

Санта Кроче во Флоренции. Станковые произведения Джотто. Художественное своеобразие 

сиенской живописной школы XIV в. Творчество Дуччо ди Буонинсеньи — основоположника 

сиенской школы. Аристократизм, изысканность тончайшего колорита, роль пространственных 

архитектурных фонов в достижении достоверности и жизненной убедительности живописного 

рассказа. Творчество Симоне Мартини — ведущего мастера сиенской готической живописи. 

Тонкий лиризм, одухотворенность образов, изящество нежного колорита, стремление к 

достоверности поэтического рассказа — отличительные особенности живописной манеры 

Симоне Мартини. Развитие книжной миниатюры. Расцвет куртуазной придворной культуры в 

городах северной Италии. Искусство Раннего Возрождения. Кватроченто Подъем свободных 

итальянских городов, расцвет ремесла и торговли, развитие светских видов искусства и 

светских жанров литературы. Роль гуманизма в формировании культуры и искусства Раннего 

Возрождения. Динамика развития региональных художественных центров. Ведущая роль 

флорентийской школы, утверждение принципов ренессансных гуманизма и искусства в ее 

культуре XV в. Возвышение банкирского дома Медичи. Роль светского патронажа, возрастание 

интереса к коллекционированию древностей, обращение к античности и ее влияние на вкусовые 

и эстетическое пристрастия заказчиков. Развитие ренессансной художественной теории в 

трактатах Л. Гиберти и Л.Б. Альберти. 

  

Тема 9.2. Искусство итальянского Возрождения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Архитектура Раннего Возрождения. Поиски новых выразительных и тектонических 

возможностей архитектуры с опорой на переработку античных традиций. Сложение 

ренессансного типа культового (развитие идеи центрического и базиликального храма) и 

светского (палаццо, общественное здание, вилла) здания. Творчество Ф. Брунеллески и Л.Б. 

Альберти — два пути развития архитектурных новаций Возрождения. Строительство купола 

собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Капелла Пацци и Старая сакристия церкви Сан 
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Лоренцо. Поиски в области создания идеального центрического храма. Разработка новых 

конструктивных и пространственных возможностей в базиликальном типе храма. Обновление 

облика общественного здания. Обращение к наследию античности и развитие идеи 

центрического храма в творчестве Л.Б.Альберти. Архитектурная теория Альберта и 

ренессансная утопия. Сложение типологии ренессансного городского и загородного. 

 Скульптура Раннего Возрождения. Творчество Л. Гиберти. Выработка нового типа 

“живописного рельефа” в композициях вторых и третьих дверей флорентийского баптистерия. 

Использование перспективных архитектурных фонов и разработка сложных многофигурных 

композиций в рельефах третьих дверей баптистерия. Пристальное изучение натуры и 

обращение к античности в творчестве Донателло. Углубление 

содержания, обновление пластического языка, драматизм и внутреннее напряжение образов в 

зрелой пластике Донателло. Создание нового типа конного монумента и свободно стоящей 

статуи. Экспрессия художественного языка и трагический драматизм образов в поздних 

произведениях Донателло. Монументальная обобщенность образов и форм в скульптуре Якопо 

делла Кверча. Использование цветной майолики в мастерской делла Роббиа. Ведущие 

скульптурные мастерские второй половины XV в. — А.Верроккио и братьев Поллайоло. 

Развитие скульптурного портрета. 

 Живопись Раннего Возрождения. Творчество Т.Мазаччо и формирование нового 

художественного языка ренессансной живописи. Фрески Капеллы Бранкаччи и композиция 

“Троица” в церкви Санта Мария Новелла. Значение реформы Мазаччо. Роль художественной 

теории и принципа “подражание натуре” в развитии экспериментальных новации Мазаччо. 

Интерес к проблемам живописного пространства и его передачи на плоскости, изучение 

анатомии и рисование с натуры для верного изображения человеческого тела в движении, 

выявление пластического объема, разработка теории пропорции и перспективы, освоение 

законов оптики. Продолжение традиций Мазаччо в творчестве Д.Венециано, П.Уччелло, 

Андреа Дель Кастаньо. Мягкий лиризм и жизнерадостность образов Фра Филиппе Липпи. 

Многофигурные живописные “истории” Б.Гоццоли. Религиозное искусства Фра Беато 

Анджелико. Соединение новаторских пространственных построений с архаизирующими 

тенденциями и тонкой поэтизацией мистического религиозного переживания (росписи в 

монастыре Сан Марко во Флоренции и в Капелле Николая V в Ватикане). Противоречивый 

характер культуры и искусства Флоренции времени правления Лоренцо Медичи. Стремление к 

документальной точности и выразительности живописного рассказа в творчестве Д.Гирландайо 

и Филиппино Липпи. Отражение в творчестве С. Боттичелли основных тенденций в культуре и 

искусстве Флоренции второй половины XV в. Обращение к образам античной мифологии и их 

интерпретация в духе неоплатонической философии. Тонкость колористических решений, 

изящная графика линейного рисунка, выразительность композиционных построений. 

Изменение содержания искусства Боттичелли под влиянием религиозных идей Савонаролы. 

Трагизм и экспрессия поздних произведений Боттичелли Портретное творчество Боттичелли. 

 Умбрийская школа XV в. Влияние на характер искусства Умбрии “интернационального 

стиля” поздней готики с его любовью к драгоценности красочной поверхности, 

занимательности живописного рассказа, декоративной звучности цвета и сиянию золота. 

 Конструктивное понимание пространства в архитектурных фонах Мелоццо да Форли и 

П.Перуджино. Творческий метод Пьеро делла Франчески, ясность и строгость его 

пространственных построений, тончайшие отношения цветовых созвучий, интерес к передаче 

света и воздуха. Художественная теория Пьеро делла Франчески, его трактаты о правильных 

телах, пропорциях и перспективе. Творчество А. Мантеньи и его влияние на развитие 

ренессансного искусства на севере Италии. “Археологические” увлечения Мантеньи и его 

страстный интерес к античности. Влияние исторической и философской традиций Падуи на 

содержание искусства Мантеньи. Фрески Камеры дельи Спози в герцогском дворце в Мантуе. 

Страстная взволнованность, героическая патетика и драматизм зрелых и поздних произведений 

Мантеньи. Графика Мантеньи. Влияние Мантеньи на живописные школы Вероны, Ломбардии 

и Феррары .Творчество феррарских художников Козимо Туры, Франческо  

Искусство Венеции Раннего Возрождения. 
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 Специфика развития венецианской художественной школы. Влияние византийской 

художественной традиции. Архитектура Раннего Возрождения в Венеции. Сочетание 

ренессансных ордерных элементов и конструктивных решений с византийскими особенностями 

купольной базилики, многоцветность фасадов, использование скругленных форм фронтонов и 

волют. Своеобразие развития ренессансной живописи Венеции. Творчество Якопо Беллини. 

 Яркость бытовых зарисовок и пространственная убедительность архитектурных фонов в 

повествовательных циклах Витторе Карпаччо. Тонкая поэтичность и лиризм образов, любовь к 

изображению пейзажных далей и архитектурных мотивов, прозрачность нежного колорита и 

подвижность световой среды — отличительные особенности творческого почерка Дж.Беллини. 

Портретное творчество Антонелло да Мессины. Связь его искусства с нидерландской 

живописью. 

Искусство Высокого Возрождения 

 Концепция Высокого Возрождения в современной истории искусства. Формирование 

нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего Возрождения и глубинном 

освоении наследия классической древности. Монументальность, героика образного языка, 

пластическая выразительность, ясность и соразмерность композиционных решений, широта и 

актуальность общественного звучания — отличительные особенности классического стиля 

Возрождения. Архитектура Высокого Возрождения. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте 

на развитие архитектурной теории и практики Возрождения. Творчество Б.Перуцци и Антонио 

да Сангалло. 

 Изобразительное искусство Высокого Возрождения. Формирование классического стиля 

Возрождения в первом десятилетии XVI в. и роль в этом процессе Флоренции. Творчество 

Леонардо да Винчи. Разработка проблемы пространства, передачи световоздушной среды и 

пластического объема. Возрастание роли натурного рисунка в творческом методе художника, 

использование мягких графических материалов для передачи объемной поверхности и игры 

светотени. Архитектурные идеи Леонардо. Значение естественнонаучных экспериментов 

Леонардо. Творчество Рафаэля Санти. Римский период творчества Рафаэля — вершина в 

развитии классического стиля зрелого Возрождения. Новое восприятие античности, свежесть и 

тонкость колорита, динамика мажорных композиций. Образ Мадонны в искусстве Рафаэля. 

Создание монументального типа алтарной картины, глубина и поэтическая одухотворенность 

образов (“Сикстинская мадонна”). Римские портреты Рафаэля. Развитие идей Браманте в 

архитектурном творчестве Рафаэля. Школа Рафаэля в Риме.  Творчество Микеланджело. 

Влияние культуры и искусства медичейской Флоренции на становление творческой 

индивидуальности Микеланджело. Создание классического стиля в монументальной живописи 

Возрождения, основанного на синтезе элементов архитектуры, скульптуры и живописи. Основа 

искусства Микеланждело первого десятилетия XVI в. Усложнение пластического языка 

скульптуры и трагическая конфликтность образов гробниц Медичи в Новой сакристии церкви 

Сан Лоренцо. Драматизм поздних скульптурных и живописных произведений Микеланджело 

(“Пьета” для Флорентийского собора, “Страшный суд”). Роль рисунка в позднем творчестве 

мастера. Микеланджело — архитектор. Скульптурно-пластическое восприятие архитектурных 

объемов в их контрастных соотношениях (строительство собора св. Петра, библиотека 

Лауренциана во Флоренции). 

 Венецианская школа. Джорджоне. Единство человека и природы, лиризм и поэтическая 

одухотворенность образов, мастерство портретных характеристик. Творчество Тициана — 

вершина развития венецианской художественной школы. Творчество П.Веронезе. Новаторские 

поиски в области динамизации пространственных построений, использовании освещения как 

эмоционального фактора, в усложнении драматургии колористических решений в творчестве 

Я.Тинторетто. Портретное творчество мастеров брешианской школы. Архитектура А. 

Палладио. Палладио в развитии европейской архитектуры. Маньеризм и протобарокко как 

эпилог развития художественной культуры Возрождения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 

Тема практического занятия: Искусство эпохи Возрождения 
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Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 

Перечень тем для конспекта к разделу 9: 

1. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

2.  Эстетические взгляды эпохи Возрождения 

3. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 

4. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 

5. . Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и конструктивных 

элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, соборы в Сиене, 

Орвьето и Милане). 

6. Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио во 

Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 

7. Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия 

деи Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции). 

8. . Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего 

Возрождения и глубинном освоении наследия классической древности. 

9. Архитектура Высокого Возрождения. 

10. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и 

практики Возрождения. 

11. Творчество Д.Браманте. 

12. Леонардо да Винчи. 

13. Творчество Рафаэля Санти. 

14. Творчество Микеланджело. 

15. Творчество Тициана  

16. Творчество П.Веронезе. 

17. Архитектура А. Палладио. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

форма рубежного контроля – проверка конспекта 

 

 

МОДУЛЬ 10 

РАЗДЕЛ 10 

 

Искусство эпохи Возрождения.: Европа 

Тема 10.1 Искусство Возрождения вне Италии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие “Северного Возрождения” и его применение к искусству XVI в., главным 

образом Германии, Франции и Нидерландов. Проблема истоков искусства Возрождения в этих 

регионах. Связь новых тенденций с поздней готикой и ренессансным искусством Италии. 

Ведущая роль живописи и книжной миниатюры в процессе формирования художественного и 

образного языка искусства Возрождения. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство 

Бургундии и его роль в пробуждении интереса к красоте и многообразию природного мира, к 

индивидуальной характерности образов (франко-фламандская школа миниатюры, искусство 

братьев Лимбургов). Эмпирические попытки передачи глубинного пространства, интерес к 

световой насыщенности цвета, к объемной пластичности фигур и предметов. 

 Мощная пластика выразительного объема, монументальность и героический характер 

образов в скульптуре К.Слютера. Философия Николая Казанского. 

  

10.2. Культура Возрождения вне Италии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Эстетическое восприятие и эмоциональное переживание многообразия и красоты природного 

мира. Движение “нового благочестия” и его влияние на содержание и образный строй 
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произведений религиозного искусства. Формирование европейских национальных 

художественных школ на рубеже XV-XVI вв. 

Искусство Возрождения в Нидерландах 

 Ведущая роль нидерландской школы в искусстве европейских стран в начале XV в. 

Развитие духовных и художественных традиций средневековой культуры в сторону более 

пристального внимания к внутреннему миру человека, пантеистическое восприятие природы, 

интерес к отдельному явлению природы или предметного окружения человека, слитых с миром 

и содержащих глубокий символический смысл. 

 Творчество Яна ван Эйка и присущее ему величественное и красочное изображение 

зримого мира, исполненное умиротворения и созерцательности. 

 Органическая взаимосвязь мельчайшей детали и целого, при котором деталь несет на 

себе печать разлитой в мире красоты. Открытия Яна ван Эйка в области масляной живописи. 

Звучная чистота пронизанного светом и воздухом цвета. Создание нового типа монументальной 

алтарной картины (“Гентский алтарь”, “Мадонна канцлера Ролена”) и портрета. Развитие 

традиций Яна ван Эйка в нидерландской живописи 1-й половины XV в. (Рогир ван дёр Вейден, 

Гуго ван дёр Гус, Г.Давид, Х.Мемлинг). Развитие дидактических тенденций в религиозной 

живописи, обращение к традициям средневековой народной культуры, религиозные и 

аллегорические картины на темы народных пословиц, притч и поговорок в творчестве И.Босха. 

Течение романизма. Эклектическое соединение национальных тем и образов с влиянием 

ренессансного и маньеристического искусства Италии (Лука Лейденский, Ван Скорель). 

Развитие светских жанров портрета, пейзажа и бытовой картины. Творчество Питера Брейгеля 

Старшего. Творческая переработка достижений итальянского ренессансного искусства, 

создание широкой панорамы народной жизни, обращение к фольклору, иносказанию, гротеску, 

стремление к обобщению и цельности композиций. Развитие эпического панорамного пейзажа 

в цикле картин “Времена года”. Искусство Возрождения в Германии Исторические и 

национальные особенности искусства и культуры Возрождения в Германии. Тесная связь 

ренессансного искусства Германии с местными позднеготическими традициями. 

Основополагающее влияние идей Реформации на содержание культуры и искусства Германии 

первой четверти XVI в. Великая крестьянская война 1524-1526 гг. Социальная и 

публицистическая направленность отдельных, особенно графических, произведений немецкого 

искусства XVI в. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. Углубленное 

изучение натуры, интерес к научным основам искусства — теории пропорций, математической 

теории перспективы, к учению о Правильных телах, пластической анатомии. Гравюры Дюрера. 

Точность их графического языка, разработка световоздушных отношений, чеканность линий и 

выразительность пластики (три мастерские гравюры на меди). Выражение гуманистических 

идеи и реформационных исканий в живописных произведениях Дюрера. Портреты и 

автопортреты А.Дюрера. Связь творчества М.Грюневальда с идеологией народных низов. 

Поэтическое восприятие природы, тонкая наблюдательность и острая характерность 

портретных изображений в произведениях Л.Кранаха. Дунайская школа. Поэтическая картина 

мира в пейзажных произведениях А.Альдорфера. Динамика легкого рисунка, тщательная, почти 

миниатюрная манера письма, светлый и минтенсивный по звучанию колорит. Творчество 

Г.Гольбейна Младшего. Смелые по рисунку, насыщенные по цвету, яркие по выразительным 

портретным характеристикам произведения Гольбейна оказали влияние на развитие 

английского и всего западноевропейского портрета. Гравюры и рисунки Гольбейна. Искусство 

Возрождения во Франции Историческое своеобразие культуры и искусства Возрождения во 

Франции. Формирование нового французского искусства на основе позднеготических 

традиций, интереса к античности (особенно на юге страны), культурным и художественным 

связям с Италией и Нидерландами. Книжная миниатюра и живопись XV в. Творчество Ж.Фуке. 

 Тонкая поэтичность и лиризм образов, стремление к иллюзионистической передаче 

пространства, острота и точность жизненных наблюдений, изящный декоративизм цвета. 

Расцвет искусства французского Возрождения в XVI в. в условиях усиления влияния 

королевской власти, создания централизованного абсолютистского государства и возросшего 

влияния Франции в политической жизни Европы. Торжественно-импозантные. изящные по 
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стилю и архитектурному декору ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-

резиденции в долине Луары (Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). Постройка нового корпуса Лувра 

в Париже, особенности его планировочного и композиционного решения (П.Леско), 

антикизированного скульптурного декора (Ж.Гужон). Культура и искусство Франции в период 

правления короля Франциска I. 

 Школа Фонтенбло и развитие декоративного стиля французского маньеризма. Развитие 

карандашного и живописного портрета XVI в. (Ж.Клуэ Младший, Э. и П.Дюмустье, Ф.Клуэ). 

Скульптура Франции XVI в. Классически совершенные образы Ж.Гужона, драматизм и 

эмоциональная экспрессия скульптурных групп и портретов Ж.Пилона. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 10 

Тема практического занятия: Искусство эпохи Возрождения 

Форма практического задания: подготовка конспекта по темам раздела 

Перечень тем для конспекта к разделу 10: 

18. Понятие “Северного Возрождения”. 

19. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в пробуждении 

интереса к красоте и многообразию природного мира, к индивидуальной характерности 

образов (франко-фламандская школа миниатюры, искусство братьев Лимбургов). 

20. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-XVI вв. 

21. Творчество Яна ван Эйка. 

22.  |Творчество И.Босха. 

23. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 

24. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 

25. Творчество М.Грюневальда. 

26. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
27. Творчество Ж.Фуке. 

28. Ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-резиденции в долине Луары 

(Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). 

29. Французский  маньеризм. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10 

форма рубежного контроля – проверка конспекта 

 

МОДУЛЬ 11 

РАЗДЕЛ 11. Искусство Западной Европы XVII-XX вв. 

 

Тема 11.1 Западноевропейская культура XVII в.- XVIII вв.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Западноевропейское искусство XVII в. 

 Географические открытия, колониальные завоевания и экспансия европейской культуры 

за пределы континента. Обратное воздействие Востока. Сложение в научном и художественном 

сознании европейского человека картины беспредельного мира. Значение веры, разума с 

новыми доказательствами его могущества и понятия чести для преодоления страха перед 

природными и социальными катаклизмами. Проблема церковного искусства. Противостояние 

католицизма и протестантизма. Рим и Париж — крупнейшие художественные центры. 

Расширение сюжетной и эмоциональной сферы искусства. Неповторимая черта — искусство 

крайностей, противоречивость. Эпоха барокко, иррационального и чувственного стиля. 

Классицизм — второе основное стилевое течение эпохи. Рационалистические основы и в то же 

время откровенная барочная окрашенность классицизма XVII в. Традиции искусства позднего 

Возрождения и маньеризма. Проблематика реализма и “внестилевых” явлений в 

искусствоведческой литературе. Академизм как явление художественной культуры. 

Взаимодействие и антагонизм стилей. 

Итальянское искусство XVII в. 

  



 

37 

Тема 11.1 Западноевропейское искусство XVII в.- XVIII вв.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Архитектура Италии XVII в. Традиции Ренессанса и принципиально новые тенденции. 

Принципы городской планировки Рима (Д.Фонтана и др.). Значение фасада в архитектуре 

барокко (Дж. делла Порта, К. Мадерна). Сложение канона иезуитской церкви (Иль Джезу). 

Л.Бернини и Ф. Борромини — архитекторы зрелого барокко. Работы Л.Бернини в соборе св. 

Петра в Риме. Скульптура Бернини и проблема синтеза в искусстве барокко. Другие церковные 

постройки Бернини. Монашеские ордена как заказчики архитектуры. Особенности творчества 

Борромини. Значение эмоционального начала в архитектуре барокко. Барокко в Италии за 

пределами Рима. Особенности творчества Б.Лонгена (Венеция) и Г. Гварини (Турин). 

 Болонский академизм и караваджизм — ведущие направления в итальянской живописи 

эпохи барокко. Их значение в развитии европейского искусства XVII в. Новая методика 

художественного образования в Болонской академии. Традиции и новации в творчестве братьев 

Караччи. Значение болонского академизма в развитии монументально- декоративной живописи, 

алтарных картин и отдельных жанров станкового искусства (героический пейзаж) эпохи 

барокко. Художественные открытия Караваджо. Новое отношение к реальности и 

возможностям ее воплощения на полотне. Роль светотеневого контраста в драматургии сюжета. 

Караваджизм как особое явление в европейской живописи. 

 Испанское искусство XVII в. 

 Расцвет абсолютистской монархии. Колониальная держава в условиях процесса утраты 

величия. Усиление влияния католической церкви. Мистицизм в сфере художественной 

культуры. Барочные формы в культовой архитектуре и местные традиции. X. Чурригера и 

“чурригерески”. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 

Отражение ведущих тенденций европейского искусства рубежа XVI—XVII в. в творчестве Эль 

Греко. Валенсия и Севилья — новые центры развития испанской живописи. Роль караваджизма. 

Х. Рибера – придворный художник неаполитанского вице-короля. Мистика и натуральная 

конкретность в творчестве Х. Риберы и Ф. Сурбарана. Монастырь в испанской живописи. 

Особенности испанского живописного натюрморта. Мадридский двор как заказчик и объект 

изображения. Эволюция творчества Диего де Сильва Веласкеса — крупнейшего испанского 

художника. Жанровое разнообразие его живописи. Веласкес и Италия. Историческое полотно. 

Значение портрета в искусстве Веласкеса —“психолога”, “виртуоза кисти”, искусного 

колориста. Жанровая многоплановость, содержательная емкость и особенности пластического 

решения картин “Менины” и “Пряхи”. Значение наследия Веласкеса для европейского 

искусства последующих времен. 

 Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 

Черты репрезентативности и сентиментальности в его творчестве. 

Искусство Фландрии 17 века. 

 Значение национально-освободительной борьбы для развития фламандской школы. 

Воздействие требований двора и идей католицизма на художественную культуру. Петер Пауль 

Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи, один из крупнейших мастеров 

европейского искусства XVII в. Многогранность его образования. Роль традиций итальянской 

живописи. Мастерская Рубенса в Антверпене. Ее метод работы. Алтарные композиции Рубенса. 

Роль античной темы в его творчестве. Рубенс — мастер живописи барокко. Значение 

эмоционального начала. Исторические циклы Рубенса и его эскизы. Портреты и камерная 

линия в творчестве барочного живописца. Образ природы в живописи Рубенса. Графика 

Рубенса. Значение искусства Рубенса для современников, учеников и художников 

последующих эпох. А. ван Дейк, Я.Иорданс, Ф.Снейдерс. Адриан Бауэр и его связь с 

голландской школой. Д. Тенирс  

 Голландское искусство XVII в. 

 Роль бюргерства в культуре Голландии. Господство станковой живописи и создание 

развитой жанровой системы как наиболее подходящей для многостороннего отражения 

реальной действительности. Узкая специализация живописцев в условиях художественного 

рынка. Периодизация голландского искусства 17 в. 
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 Творчество Рембрандта ван Рейна. «Малые голландцы». 

 Становление и развитие национального голландского пейзажа. Природа как среда 

повседневного существования человека. Естественность мотива и зрительно достоверное его 

воспроизведение. Роль неба в композиции и проблема воздушной перспективы. Э. ван де 

Вельде, Ян ван Гойен, С.Рейсдаль. Горные пейзажи Х.Сегерса. Новые проблемы пейзажной 

живописи Голландии во второй половине XVII в. Роль дневного света в работах П.Поттера. Э. 

ван де Вельде и проблема марины в голландской живописи. Панорамность видов Ф.Конинка. 

Итальянизирующее направление в пейзаже (Берхем, Вауверман). Якоб Рейсдаль. Его 

пристрастие к лесным мотивам. Драматическая взволнованность и художественное обобщение 

в его работах. Развитие пластических принципов Рейсдаля в творчестве М.Хоббемы. 

Формирование и расцвет голландского натюрморта. Разнообразие его типов. Популярность 

мотивов бренности бытия. Символика голландского натюрморта и особенности ее проявления. 

Выражение идеи тихой повседневной жизни в харлемских “Завтраках”. П.Клас и В.Хеда. 

Эволюция натюрморта. А. ван Бейерен. Драматическая насыщенность колорита “Десертов” 

В.Кальфа. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. Французское 

искусство XVII в. 

 Абсолютизм и регламентация искусства. Философское и научное осознание 

мироустройства на основе рационализма (Декарт). Ведущая роль классицизма. Апология 

разума и воли в теории, главенство героической темы в разнообразных сферах искусства 

(литература, театр, изобразительные искусства), возвышенный характер человеческих чувств. 

Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де Брос, 

Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 

 Основные направления в изобразительном искусстве первой половины XVII в. С. Вуэ - 

основатель придворной парижской школы. Репрезентативные портреты Ф. де Шампаня. 

Столичная и провинциальные школы. Лотарингская школа. Жак Калло и его гротескная и 

остросоциальная графика. Караваджизм во Франции. Трагическая суровость "ночных" сцен 

Жоржа де Ла Тура, Этическая значимость его образов. Караваджистские работы Валантена. 

"Живописцы реальности" во Франции. Особенности жанровой живописи братьев Ле Нэн. 

Никола Пуссен - крупнейший мастер классицизма XVII в. Эволюция его творчества. 

Формирование классицизма во французской архитектуре середины XVII в. Регулярный 

дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр. Клод Перро и его теоретические 

идеи. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. Площади Парижа и развитие регулярных принципов 

планировки города. Ясность композиции и уравновешенность объемов собора Дома инвалидов. 

Скульпторы в Версале: Ф.Жирардон, А. Куазево. Место П.Пюже. Оппозиция академизму. 

Движение “рубенсистов”. Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, 

Риго). Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 

 Западноевропейское искусство XVIII в. 

 Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Исторический оптимизм Просвещения. Вера в разумное и справедливое переустройство 

общества. Секуляризация культуры. Религия в новых условиях. Культ общечеловеческих 

ценностей. Рост индивидуализма. Поиски истинности и естественности в искусстве XVIII века. 

Формирование искусства рококо. Его интерес к камерным, интимным сферам человеческого 

бытия и тончайшим эмоциональным оттенкам. Появление с середины XVIII в. новых 

тенденций, связанных со становлением стиля классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII 

в.). Развитие идеалов гражданственности, рационализм и ориентация на античность. Отличие от 

классицизма XVII в. Опора на идеи Просвещения. Роль теории, а также достижений 

археологии, истории и других гуманитарных наук. Культ естественного чувства и течение 

сентиментализма во второй половине XVIII в. Предромантические тенденции в искусстве как 

осознание противоречия между идеалом и реальностью. Ведущие художественные школы в 

XVIII в. Роль Франции и Англии. Инерционные тенденции в итальянском искусстве. Утрата 

прежних позиций Фландрией, Голландией и Испанией. Оживление художественной жизни в 

Германии и Австрии. Французское искусство XVIII века. Роль французского искусства в 

европейском художественном процессе. Симптомы кризиса абсолютизма к концу правления 
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Людовика XIV. Период регентства. Рост значения и самосознания третьего сословия. Век 

Просвещения во французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой 

французской революции1789г.). 

 Эстетические взгляды просветителей (Д.Дидро, Ж.-Ж. Руссо). Выставки и зритель. 

Утрата “большого стиля” в первой половине XVIII в. Творчество Антуана Ватто и новое 

художественное мировосприятие. От ранних жанровых и декоративных работ к жанру 

“галантных празднеств”. Поэтическая меланхолия и ирония Ватто. Повышение роли оттенка в 

живописи. Театральность произведений Ватто. Роль рисунка. Воздействие открытий Ватто на 

искусство XVIII в. Ученики и последователи мастера: Патер, Ланкре, Кийяр. 

 Архитектура и декоративное искусство первой половины 18 века. Сложение стиля 

рококо. Его изысканная эмоциональность и гедонизм. Архитекторы и декораторы рококо К. 

Одран, К. Жилло, Ж.О. Месонье. Комплекс площадей в Нанси. Формирование типа городского 

особняка. Отель "Субиз" и его апартаменты (Ж. Боффран). Синтез искусств в рокайльном 

интерьере. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). Галантная 

античность и пасторали живописца Буше. Его гравюры и рисунки. Увлечение экзотическими 

мотивами. Другие живописцы рококо: Ш.Ж. Натуар, К Ванлоо. Мастера рокайльного портрета 

Ж.-Б. Наттье и др. Скульптура первой половины XVIII в. Версальские традиции в творчестве Г. 

Кусту Старшего. Камерность и культ неуловимого в декоративных работах и портретах Ж.- 

Б.Лемуана. Переломные генденции в творчестве Э. Бушардона. Портретные и монументальные 

работы Ж.-Б.Пигаля. Рокайльные черты в творчестве М.Клодиона.  Ж.-Б.Шарден. 

Колористическое мастерство и лирические достоинства его натюрмортов и картин на бытовой 

сюжет. Утверждение значительности повседневного бытия. Портретная живопись середины 

XVIII в. Морис Кантон де Латур. Острота характеристик его моделей. Портрет-диалог. 

Выразительные особенности техники пастели. Меланхолическая эмоциональность портретных 

образов Ж.-Б.Перроно. Придворный художник Ж.Дюплесси. Портреты Л.Токке. Развитие 

графики. Творчество Габриэля де Сент-Обена. Его хроника парижской жизни. Сентиментализм 

в изобразительном искусстве. Ж.-Б. Грез и его бытовой жанр. Оценка "моральной живописи" 

Греза в "Салонах" Д. Дидро. Занимательная проповедь добродетели. Чувствительность и 

эротизм Греза в жанровых и аллегорических головках. Французский пейзаж XVIII в. Ведуты Ж. 

Верне. Интерес к эффектам. Поэзия руин и живое чувство природы в архитектурном пейзаже 

Ю.Робера. Творчество О.Фрагонара. Многогранность его жанровых предпочтений. От 

исторической картины к “Счастливым возможностям качелей”. Чувственная экспрессия 

сюжетов и живописной манеры. Роль пейзажа Фрагонара в обогащении чувства природы. 

Мастерство рисовальщика. Подъем классицизма во французском искусстве. Творчество Ж.А. 

Габриэля. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей. Малый 

Трианон в Версале. Связь здания с парком. Новые принципы декора интерьера в творчестве 

Габриэля. Суровая выразительность объемов и скупость декора церкви св. Женевьевы 

(Пантеона) Ж. Суффло. "Мегаломания" и черты утопии в творчестве Леду и Буле. Культ 

простых геометрических объемов. Парижские заставы Леду и их оценка во время революции. 

Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. Аналитичность и 

психологизм его портретного метода. Статуя Вольтера как воплощение исторической эпохи. 

Живопись классицизма. Творчество Ж.-Л .Давида накануне революции. Социальная острота 

характеристики в его портретах Значение героической темы: “Клятва Горациев”, “Брут”. 

Лаконизм живописного языка. Обращение к современной истории (“Клятва в зале для игры в 

мяч”, “Смерть Марата”), портреты героев революции как начало нового этапа мирового 

художественного процесса. Итальянское искусство XVIII века. Экономический застой и 

политический упадок в раздробленной Италии и их последствия для искусства. Самобытность 

художественной культуры. Значение художественных традиций. Ведущая роль венецианской 

школы в Итальянском искусстве XVIII в.  

 Портретное творчество Дж.Гисланди и Р.Каррьеры. Искусство Дж.-Б.Пьяцетты и 

С.Риччи. Дж.- Б.Тьеполо — крупнейший венецианский живописец-монументалист. Роль 

традиции венецианской живописи эпохи Возрождения. Праздничность и декоративные 

достоинства его росписей в Венеции и Вюрцбурге. Пространственное решение росписей. 
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Поздний мадридский период. Эскизы и рисунки Тьеполо. Фантастические мотивы в его 

офортах. Особенности творчества Доменико Тьеполо. Венецианская жанрово-бытовая 

живопись (П.Лонги). Архитектурная ведута. Пейзажи А. Каналетто как хроника жизни города и 

его своеобразный портрет. Б. Белотто - фигура мигрирующего итальянского мастера. 

Документальная точность его работ. Творческий метод Ф. Гварди. Камерная эмоциональность 

его пейзажей. Внимание к световоздушной среде и цветовым оттенкам. Художественная жизнь 

в Риме XVIII в. Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви). Рим как 

общеевропейский центр художественного образования. Роль археологических раскопок. 

Консолидация художников классицистического направления на основе общего интереса к 

античности. Творчество П. Батони. Архитектурный пейзаж Дж.П.Паннини. Особое место 

творчества Дж. Б. Пиранези. Гравюрные циклы Пиранези. 

 Публикация и пропаганда памятников Рима. Трагический образный смысл сюиты 

"Тюрьмы". Гравюры Пиранези как источник архитектурных замыслов. 

Английское искусство XVIII в. 

 Значение буржуазной революции XVII в. Ведущие тенденции в английской 

художественной культуре XVIII столетия. Достижения науки, философии и литературы. Связь 

искусства с просветительским движением. Лондон - крупнейший художественный центр 

Великобритании. "Великий пожар" 1666г. и планы регулярной застройки Лондона. Значение 

для английской культуры деятельности архитектора Кристофера Рена. Собор св. Павла, его 

архитектурное решение. Английское градостроительство в 18 веке. Площади Бата и 

перепланировка Эдинбурга. Роль палладианства в зодчестве Англии. Сосуществование 

палладианских традиций и псевдоготики. Культ природы и рождение системы пейзажного 

парка. Роль в этом У. Кента. Вилла и парк в Чисуике. Парк в Стоу. Идея естественности 

пейзажной среды и основные принципы планировки английского парка. Активное освоение 

античного наследия во второй половине XVIII века. Второй этап развития пейзажного парка. У. 

Чемберс и его произведения. Тип "парка с сюрпризами", экзотические мотивы в парке. 

Комплекс Сомерсет-хаус в Лондоне. Х. Рэптон и третий этап эволюции парка - возвращение к 

природной естественности. Архитектурная деятельность братьев Адам. 

 Связь архитектуры с природой, реформа декора и орнамента. Особняки и усадебные 

постройки Р. Адама. Изысканность внутренней отделки. Живопись в Англии XVIII в. Уильям 

Хогарт и его роль в борьбе против академических правил. Эстетические воззрения Хогарта. 

Критическая направленность его бытового жанра. Живописные и гравированные циклы. Связь 

с театром и литературой. Элементы гротеска в его “сатире нравов”. Портретная живопись 

Хогарта. Колористическое мастерство и выражение лирической эмоциональности. 

Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. Дж.Рейнолдс. Его теоретические 

принципы. Репрезентативность и трактовка индивидуального характера (“Лорд Хитфильд” и 

др.). Внимание к эффектам света. Аллегория как средство характеристики модели. 

Мифологические картины Рейнолдса. Искусство Т.Гейнсборо. Основные этапы развития. 

Сочетание парадной композиции с камерной интонацией. От рококо к сентиментализму. 

Внимание к внутреннему состоянию модели. Роль пейзажной среды. Пейзажные работы 

Гейнсборо. Другие портретисты: Дж.Ромни, Дж.Хопнер, Г.Реберн. 

 Скульптурный портрет Нолекенса. Особенности английского бытового жанра и пейзажа 

(Р.Уилсон, Дж.Морленд). Акварелисты А. и Р.Козенс. Английское прикладное искусство. 

Мебель Чиппендейла и ее популярность в Европе. Фарфор (Дерби, Челси) и керамика 

(Дж.Веджвуд). Развитие классицизма в скульптуре. Дж.Флаксман, его сотрудничество с 

Веджвудом. Иллюстрации Флаксмана. Предромантические тенденции в английском искусстве 

(Г.Фюзели и др.). 

 Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. Влияние национально-освободительных и 

революционных идей и событий на развитие культуры и искусства 1-й половины XIX в. Стиль 

классицизма и романтизм — основные направления, определившие развитие художественной 

культуры и эстетической мысли эпохи. Классицизм в искусстве стран Европы. Значение Рима 

как интернационального художественного центра. Господство академических традиций с 

характерной для них идеализацией, ложной патетикой и холодным благородством 
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совершенных форм (творчество художника А. Менгса, сульпторов А. Кановы и Б. 

Торвальдсена). Обращение к формам и темам античного искусства, достижениям классического 

Возрождения как к идеальному образцу. Формирование эстетики классицизма. Деятельность И. 

Винкельмана. Архитектура классицизма начала XIX века. Стремление к суровой простоте и 

строгости пространственных композиций, монументальный геометризм безордерной 

архитектуры (К.Н. Леду, Э.Л. Булле, Ж.Леке). Интерес к открытиям античной археологии и их 

влияние на развитие английского классицизма. Изящество ордерного декора построек Р. Адама. 

пышная репрезентативность и тяжеловесность градостроительных ансамблей и отдельных 

построек (Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен и др.) Классицизм Ж.Л. Давида времен Директории и 

Империи, обращение к драматическим событиям античной истории, создание парадных, 

звучных по цвету и эффектных по композиции портретов и исторических картин. Поздние 

портреты Давида, их влияние на развитие реалистического портрета. Жак Огюст Энгр - глава 

классицистического направления французского искусства. Эстетические взгляды Энгра, его 

обращение к традициям античности и Возрождения. Классическая строгость композиций, 

тонкое чувство цвета, гармония ясного, светлого колорита.  

 Романтизм в европейском искусстве XIX в. Реакция романтизма на рационализм 

эстетики классицизма и философии Просвещения. Сложность и внутренняя противоречивость 

европейского романтизма. Разочарование в идеалах Просвещения и результатах Великой 

французской революции, пессимизм, развитие темы “мировой скорби” и одновременно 

стремление к гармонии, духовной целостности личности, поиски новых абсолютных идеалов. 

Принцип “романтической иронии” и его влияние на развитие портрета и особенно 

автопортрета. Острое ощущение характерного и самобытного в судьбе наций и народов, 

интерес к индивидуальным чертам облика, внутреннего мира и поведения личности, обращение 

к событиям национальной истории и самобытной народной жизни. Развитие исторического 

жанра, портрета, пейзажа настроения и бытовой картины. Живописные и графические 

произведения И.Фюсли, живописца и поэта У.Блейка в Англии. Батальные картины и 

героические портреты А. Гро. Сочетание романтических тенденций с академическими 

приемами в портретах Ф. Жерара. Исторические и национальные особенности французского 

романтизма, его связь с социальными движениями. Динамизация композиций, яркость 

насыщенного колорита, построенного на контрастном соотношении света и тени, легкая, 

широкая манера письма. Творчество основоположника романтической школы Франции Т. 

Жерико. Сочетание обобщенной героизации классицизма с выбором драматических по 

содержанию и романтических по настроению мотивов, обращение к трагическим темам борьбы 

со стихией, событиям войны, развитие типа батального героического портрета, новизна 

интерпретации сцен из крестьянской жизни. Э. Делакруа - глава французского романтизма. 

Пафос и напряженная драматургия его зрелых произведений, обращение к драматическим 

темам национально-освободительной борьбы и революционных событий, интерес к передаче 

мимолетности чувств или переживаний в портретах Делакруа. Свобода и широта живописной 

манеры, разработка проблем колорита, световой насыщенности цвета, цветовых рефлексов. 

Историческая и монументальная живопись Делакруа. Соединение академических приемов с 

формальными находками романтизма в мелодраматических исторических полотнах П. 

Делароша. Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. Историческое 

своеобразие английского романтизма. Влияние эстетики сентиментализма на характер 

пейзажной живописи в Англии. Развитие пейзажной акварели. Творчество Дж. Констебля. 

Обращение к непосредственному наблюдению природы, создание пейзажной картины на 

основе этюдов, выполненных на открытом воздухе. Стремление к передаче состояния 

световоздушной среды, эффектов освещения. Влияние Констебля на развитие европейского 

реалистического пейзажа. Творчество Дж.У. Тернера. Воплощение динамики и борьбы 

природных сил, любовь к необычным световым и цветовым эффектам, мягкие контрасты 

воздушных мерцающих тонов, растворяющих очертания предметов в поздних фантастических 

пейзажах Тернера. Влияние колористических находок Тернера на живопись импрессионистов. 

“Братство прерафаэлитов”, его эстетическая и художественная программа. Стремление 

возродить “наивную религиозность” средневековья и раннеренессансного искусства, культ 



 

42 

естественного чувства, природного бытия, “живой веры” примитивов. Требование эстетизации 

современной жизни, преобладание стилизации и декоративизма, усложнение плоскостной 

орнаментальности рисунка и мистическая окраска образного строя (Д. Россетти, Дж.Э. Миллес 

и Х. Хант). Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 

Восприятие искусства и творчества как средства воспитания и преобразования общества. 

Возрождение народных ремесел и традиций ручного труда, развитие разнообразных форм 

декоративно-прикладного и кустарного искусства. Изысканная утонченность графических 

работ У. Бердслея. Предпосылки стиля модерн в английском искусстве 1-й половины XIX века.  

 Романтизм в Германии и Австрии.  

 Развитие жанров портрета, аллегорической картины и пейзажа. Пристальное внимание 

немецких художников к обостренно-индивидуальному в облике и характере модели, 

меланхолически-созерцательная окраска образов, поэтизация обыденности (что привело к 

развитию камерного бытового жанра), мистико-пантеистическое восприятие природы. 

Творчество О.Рунге. Религиозные картины, аллегорические пейзажи и портреты. Восхищение 

стихийной мощью природы, ее созвучие состоянию человеческой души, чувство родства с 

миром и одновременно одиночества в нем в пейзажах К. Д.Фридриха. Австро-немецкое 

движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). Религиозно-патриархальное движение в 

немецком романтизме. Стремились возродить наивную религиозность и, как они считали, 

нравственность средневековья и раннего Возрождения. Влияние романтизма на формирование 

немецкой школы реалистического пейзажа (дюссельдорфская школа) и бытовой картины с 

преобладающим развитием семейного жанра, изображения интерьеров, событий частной 

жизни, семейных и детских портретов (“бидермайер”).  

 Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  

 Реализм - ведущее направление в европейской литературе и искусстве этого периода. 

Обращение художников реалистического направления к темам национальной истории, развитие 

реалистического национального пейзажа и бытовой картины. Становление французского 

реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, 

Диаз делла Пенья). Культ естественного природного мотива, создание этюдов на открытом 

воздухе, интерес к освещению и передаче световоздушной среды. Развитие анималистического 

жанра. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции, социальная заостренность искусства художника, создание 

монументальной картины на современный сюжет, подчеркнуто взятый из жизни социальных 

низов ("Каменотесы", "Купальщицы"). Участие Курбе в политической жизни, его деятельность 

во время Парижской коммуны. Крестьянские жанры Ф. Милле. Монументальность его 

эпически спокойных и лаконичных по композиции и пластике полотен. Социально-критический 

характер творчества О. Домье, его политическая и бытовая сатира. Значение творчества Домье 

в развитии карикатуры, создание графических серий, пародирующих жизнь французского 

буржуа. Актуальность политических карикатур Домье, ирония и гротеск его бытовых серий, 

напряженность выразительной линии, обобщение пластического мотива, кадровость 

композиции, монохромность цвета в его живописных работах. Усиление реакции после 

поражения Парижской коммуны. Ослабление связи искусства с общественными идеями. 

Расцвет салонного искусства с его любовью к красочным "костюмированным" историческим 

полотнам. Итальянский и мифологический жанры позднеакадемической живописи. Рост 

условно-стилизаторских и мистико-символических тенденции в творчестве Пюви де Шавана и 

религиозно-мистических композициях Г. Морро. Становление художественной критики. Бунт 

молодого поколения французских художников против салонного и академического искусства. 

Творчество Э.Мане. Связь его новаторского по своей природе искусства с реалистическими 

традициями французской художественной школы, прежде всего с Курбе и барбизонцами. 

Проблема традиции и новаторства в творчестве Э.Мане. Использование и переосмысление 

сюжетов и мотивов живописи старых мастеров, наполнение их современным звучанием. 

Стирание границ традиционных жанров, включение портретных образов в бытовую и 

историческую живопись. Разработка проблем цветовых рефлексов и валеров в светлой, легкой 

и свободной живописи, богатой колористическими находками. Обновление языка живописи в 
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творчестве молодого поколения французских художников середины XIX в. Эстетическая 

программа и живописная система импрессионизма. Открытие европейским искусством 

Востока. Стремление средствами живописи передать состояние природы, изменчивость 

освещения, связь человека с природным и городским окружением, обращение к жизни 

большого города, актуализация искусства. Этюдность как принцип новой живописи, острота 

восприятия красочного многообразия мира. Ограниченность творческого метода 

импрессионизма. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 

 Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. Принцип эскизности и 

незаконченности, подчеркивание фактурной осязательности материала, выявление его 

природных особенностей и свойств. Влияние Родена на развитие скульптуры на рубеже XIX- 

XX веков. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. Идея 

синтеза искусств под эгидой архитектуры. Отход от эклектики, поиски индивидуальных 

архитектурных и планировочных решений. Использование новых строительных материалов 

(железобетон, облицовочная плитка), декоративизм, обращение к историческим стилям 

(направление национального романтизма в европейских странах). Стиль модерн в архитектуре 

Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. Развитие символизма и рост 

стилизаторских тенденций (творчество О. Редона, А. Беклина). Символизм и экспрессионизм в 

творчестве норвежского художника Э. Мунка и швейцарского художника Ф. Ходлера. 

Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX— XX вв. Отход от 

импрессионистической фиксации отдельных мгновенных состояний действительности, поиски 

устойчивых закономерностей формы и цвета. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. 

Синьяка. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. Сочетание светлых, 

ярких цветов, выразительного ритма рисунка с характерным струящимся мазком и свободными 

композиционными решениями в пейзажах и натюрмортах художника. Портреты Ван Гога. 

Синтетизм П.Гогена. Поиски красоты и гармонии в естественной жизни “природного” 

человека. Упрощение и обобщение форм и линий, использование больших цветовых 

плоскостей, плоскостность и монументальность композиционных решений, стилизация 

рисунка, обращение к традициям примитивных народов, архаическим культурам древности. 

Графика и живопись Тулуза Лотрека. Выразительность гибкой контурной линии и яркого 

цветового пятна. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского 

искусства XX века. Интерес к устойчивым закономерностям цветовых созвучий и форм, к 

материальной предметности природы, выраженных через материальную весомость красочной 

фактуры, лаконичный рисунок, обобщающую конструктивно четкую лепку форм и 

уравновешенность композиций. 

 Русское искусство XVIII в. 

 Основные черты русской культуры XVIII века как культуры Нового времени. Светский 

характер культуры. Постижение реального мира и его отражение в искусстве. Вхождение 

русской культуры в общеевропейский художественный процесс Нового времени. Ее 

национальное своеобразие. Интернациональные связи русской художественной культуры XVIII 

века. Сложение новых эстетических представлений. Соотношение сословного и 

общечеловеческого в эстетическом идеале. Освоение общеевропейского культурного наследия 

и его направленность. Роль и место отечественной культурной традиции. Становление 

художника нового типа в русском искусстве XVIII в. Художник и заказчик. Сложение новой 

системы художественного образования. Формирование нового “потребителя” искусства. 

Культовое искусство в условиях Нового времени. Неоднородность русского искусства XVIII в. 

Три основных “потока”: ученое профессиональное искусство, художественный примитив, 

народное искусство. Проблема их взаимоотношения. Основные художественные центры России 

XVIII в. Соотношение столицы (столиц) и провинции. Усадебная культура как особое явление 

русской художественной культуры XVIII в. Периодизация искусства XVIII в.: Петровское 

время, середина XVIII в. (1730-1750-е гг.), вторая половина XVIII в. (1760-е гг. — около 1800 

г.). Проблема стиля на каждом из этапов. Барокко. Рококо. Классицизм. 

 Сопутствующие направления второй половины XVIII в.: псевдоготика, сентиментализм, 

предромантизм.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 11 

Тема практического занятия: Искусство Западной Европы XVII-XX вв. 

Форма практического задания: эссе 

Перечень тем эссе к разделу 11: 
1. Западноевропейское искусство XVII в. 

2. Эпоха барокко. 

3. Итальянское искусство XVII в. 

4. Болонский академизм и караваджизм. 

5. Новая методика художественного образования в Болонской академии. 

6. Творчество Караваджо. 

7. Испанское искусство XVII в. 

8. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 

9. Творчество Эль Греко. 

10. Творчество Х. Риберы. 

11. Творчество Ф. Сурбарана. 

12. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 

13. Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 

14. Искусство Фландрии 17 века. 

15. Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 

16. Творчество А. ван Дейка. 

17. Творчество Я.Иорданса. 

18. Творчество Ф.Снейдерса. 

19.  Периодизация голландского искусства 17 в. 

20. Творчество Рембрандта ван Рейна. 

21. Становление и развитие национального голландского пейзажа. 

22. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 

23. Французское искусство XVII в. 

24. Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де 

Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 

25. Творчество Жоржа де Ла Тура. 

26. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  

27. Клод Перро и его теоретические идеи.  

28. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 

29. Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  

30. Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 

31. Западноевропейское искусство XVIII в. 

32. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 

33. Формирование искусства рококо.  

34. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 

35. Ведущие художественные школы в XVIII в.  

36. Французское искусство XVIII века.  

37. Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век Просвещения во 

французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой французской 

революции1789г.). 

38. Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 

39. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 

40. Скульптура первой половины XVIII в.  

41. Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 

42.  Творчество Ж.-Б.Шардена. 

43. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  

44. Малый Трианон в Версале. 

45. . Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. 

46. Итальянском искусстве XVIII в. 
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47. Художественная жизнь в Риме XVIII в.  

48. Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви).  

49. Рим как общеевропейский центр художественного образования. 

50. Английское искусство XVIII в. 

51. Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 

52. Творчество Дж.Рейнолдса. 

53. Русское искусство XVIII в. 

54. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 

55. Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 

56. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 

57. Исторические и национальные особенности французского романтизма. 

58. . Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 

59.  Историческое своеобразие английского романтизма.  

60. Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 

61. Развитие пейзажной акварели.  

62. Творчество Дж. Констебля. 

63. Творчество Дж.У. Тернера. 

64. “Братство прерафаэлитов”. 

65. Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 

66. Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 

67. Романтизм в Германии и Австрии.  

68. Творчество К. Д.Фридриха. 

69. Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 

70. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  

71. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 

72. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции. 

73. Творчество Домье. 

74. Творчество Э.Мане. 

75. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 

76. Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 

77. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 

78. Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 

79. Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 

80. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  

81. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 

82. Творчество П.Гогена. 

83. Графика и живопись Тулуза Лотрека.  

84. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX века. 

85. Русское искусство XIX - начала XX в. 

Рубежный контроль к разделу 11.  

Форма рубежного контроля – круглый стол 

 

 

МОДУЛЬ 12. 

РАЗДЕЛ 12. Русское искусство 

 

Тема 12.1. Культура России XIX – XX вв. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Русская культура XIX - начала XX в. 

 Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра 1 Война 

1812г., русский “европеизм”. Общественные умонастроения, связанные с этими событиями, и 

их выражение в искусстве. Утверждение тем из национального героического прошлого в 

Академии художеств. Пространственные искусства в контексте культурных завоеваний второй 

половины века. Социологический аспект в развитии искусства. Периодизация. Историография. 

“Шестидесятники”, “семидесятники” и традиция представления социально-культурной истории 

по десятилетиям. Особенности художественной жизни этого времени. Отношение к традициям 

искусства первой половины XIX века. Ситуация 1850-х гг. Роль Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества. Реализм и натурализм. "Бунт 14-ти" в Академии художеств и 

образование "Артели". "Товарищество передвижных художественных выставок": организация, 

цели, программа и форма деятельности, соотношение видов и жанров. Роль В. Стасова, И. 

Крамского и П. Третьякова в жизни объединения. Критический реализм. Содержание и 

границы термина. Проблема художественной школы. Реорганизация Академии художеств и 

приход в нее передвижников. Открытие музея Александра III в контексте развития музейного 

дела. Московское училище живописи, ваяния и зодчества в конце XIX в. Стилистическое 

самоопределение московской и петербургской "школ". Промышленный подъем 1890-х гг. и его 

влияние на художественную ситуацию. Искусство на Нижегородской выставке 1896 г. и 

русский отдел на Всемерной выставке в Париже 1900г. Искусство и революция 1905г. 

Особенности художественной жизни. роль меценатов и коллекционеров: С. Мамонтов, 

Морозовы, М. Тенишева, С. Щукин. Образование новых художественных объединений: "Мир 

искусства", "Союз русских художников", "Голубая роза" и др. Проблема стиля модерн в 

русском искусстве рубежа столетий. Модерн и символизм. Искусство первой половины XIX в. 

Архитектура первой четверти XIX в. Доминирующее значение градостроительства. Ампир в 

Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы стиля. Синтез архитектуры и скульптуры. 

Петербургский ампир. Характер связи ансамблей с пейзажной и городской средой. 

А.Воронихин (1759-1814). “Переходная” стилистика. Казанский собор (1801-1811): программа, 

проект, осуществление. Горный институт (1806—1811). Поздние проекты. Тома де Томон 

(1760-1813). Черты французской стилистики. Ранние работы в России. Ансамбль Биржи (1805-

1810). Мавзолей “Супругу-благодетелю”в Павловске. А.Захаров (1761—1811). Особенности 

почерка. Здание Адмиралтейства (1806-1823). К.Росси (1777-1849). Апогей ампира. Основные 

ансамбли. Михайловский дворец (1819-1825), ныне ГРМ. В.Стасов (1769-1848). Фасад казарм 

павловского полка на Марсовом поле (1817-1821).Конюшенное ведомство (1817-1823). 

Московский ампир. Основные памятники Москвы после пожара 1812г. Особенная в сравнении 

с Петербургом роль частного особняка. О. Бове (1784 1834). Ансамбли центральных площадей: 

Красная, Театральная, Манежная. Триумфальная арка 1834г. Д.Жилярди (1788-1845). 

Реконструкция Московского университета (1817-1819). Опекунский совет (1823-1826). Дом 

Лунина (1818-1823). А. Григорьев (1782-1868). Образ московского частного дома. Дом А.П. 

Хрущева (1815-1817). Скульптура первой четверти XIX в. Жанры скульптуры. Место 

скульптуры в ампирном искусстве и архитектурном ансамбле. Классицизм и романтизм 

скульптурной пластики. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. Ф. Щедрин. Декорация 

Адмиралтейской коллегии. И.Теребенев. Барельефы Слав. В.Демут-Малиновский и С.Пименов-

старший. Горный институт, Биржа, Генштаб. Ф. Толстой. Роль наследия в скульптуре 

классицизма. Медали в память войны 1812 г. — освещение героической истории русского 

воинства. Барельефы. Романтизированная античность. С.Гальберг. Портреты. Живопись и 

графика первой четверти XIX в. Отношение к практике XVIII в. В Императорской академии 

художеств начала века. Рисунок и живопись в системе Академии. Формирование жанровой 

систем. История и мифология в контексте академической программы просвещения в начала 

XIX в. А.Е. Егоров, В. Шебуев, А.И. Иванов, Д. Шебуев. Место графики в наследии Ф. 

Толстого. Портретисты начала XIX в. Сентиментализм и ампир в портретах 1800-х гг. В. 

Боровиковский, С. Щукин. О.Кипренский. Портретное творчество в рамках романтической 
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концепции личности. Влияние и отпечаток основных черт содержания времени. Круг моделей. 

Типология. Портрет в графике. Итальянские периоды его творчества. В.Тропинин. Разработка 

типа “портрет-действие”. Московское общество и Тропинин. Романтизм у Тропинина. 

Сильвестр Щедрин. Образ Италии у Щедрина в его соотношении с романтическим “культом 

Италии”. От Академии до пленэристических поисков. А. Венецианов. Его роль в отображении 

жизни современной национальной провинции. Опыты бытописательства. Школа в Сафронково 

и ее педагогическая программа. Художники школы Венецианова. А. Тыранов, А. Алексеев, К. 

Зеленцов, братья Чернецовы, Е.Крендовский и др. 

Искусство второй четверти XIXвека. Эпоха правления Николая I. Роль художественной 

критики в искусстве. Соотношение понятий "натура" и "действительность". Поздний романтизм 

в Академии. Изменения в художественном образовании. Академия художеств и Московское 

училище живописи. Академизм как стиль. 

 Архитектура второй четверти XIX в. От монументальных жанров к стилизации. 

Историзм и эклектика. Ростки утилитаризма и стандартизации при ордерной "оболочке" в 

архитектуре. Неостили. А. Штакеншнейдер. 

 Дворец князей Белосельских-Белозерских (1846-1848). О. Монферран. Исаакиевский 

собор (1818-1858). Русско-византийский стиль. А. Брюллов, А.Павлов, Е. Тюрин, Миннелас. К. 

Тон. Храм Христа Спасителя (1839-1883).Большой Кремлевский дворец (1838-1849). 

Оружейная палата (1844-1851). Скульптура второй четверти XIX в. Пластическое и живописное 

в скульптуре. Позднеромантические стилизации. Б.И. Орловский, И. Витали, А.В.Логановский, 

Развитие камерной, станковой пластики в 1840-х гг. П. Клодт. Элементы бытовой жанровости и 

исторической конкретности в скульптуре. Искусство второй половины XIX века. Живопись. 

Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). Развитие творчества. 

Классическое и романтическое у Брюллова. Жанровая структура. Портреты. Картина 

“Последний день Помпеи” как художественное событие. Рисунок и акварель. П.Ф.Соколов и 

акварельный портрет середины века. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. 

Верещагин, Б.П.Виллевальде. Шамшин. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его 

ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 

 Александр Иванов и его место в русском искусстве. Объем и характер его наследия. 

Отношение к академической школе. Ранние произведения. Соотношение библейской и 

античной тематики. Концепция картины “Явление Мессии”. Метод создания и его особенности. 

Проблема законченности. Историография. Выставка картины в Петербурге в 1858 г. Пейзажные 

этюды. Поздний цикл “пейзажей с мальчиками”. Путь к “библейским эскизам” их замысел и 

программа. П. Федотов. Ранние рисунки и характер наблюдения “натуры”. Сепии середины 

1840-х гг. Концепция бытовой картины в отличие от венециановского варианта и ее источники. 

Первые живописные произведения. “Нравственно-критическая” серия. Последний период 

творчества. Портреты. Архитектура. "Национальный стиль". Н. Султанов, Д. Чичагов, В. 

Покровский, В. Гартман. И.Ропет, И. Монигетти. А.Померанцев. Верхние торговые ряды в 

Петербурге (1889-1892). А. Парланд. Храм Воскресения "На крови" (1882). В. Шервуд. 

Исторический музей (1870-1880). Технические нововведения в строительной практике и 

возникновение новых типов сооружений. Скульптура. Скульптура как историческая 

иллюстрация. Академизм и реализм. С.Иванов. Ф.Каменский. М.Антокольский. Крестьянская 

тематика в скульптуре М.Чижова, Л Позена. Монументальная скульптура: М.Микешин, А. 

Опекушин и др. 

 Живопись. Жанристы-шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. 

Творчество Л.Соломаткина и его своеобразие. В.Перов. Соотношение его творчества с 

традицией Венецианова и Федотова. Парижские работы. Зрелый период. Поздняя жанровая и 

историческая живопись Перова. Портреты. Становление историко-бытовой и историко-

этнографической картины, археологизм в живописи. В. Г. Шварц, Ф.А.Бронников, В.И.Якоби. 

Живопись 70—80-х гг. XIX в. Соотношение жанров и изменение тематики в 70-е гг. 

Крестьянский жанр. Г.Мясоедов, К.Савицкий, В. Максимов. Городской жанр и В.Маковский. 

Проблема типического в изображении характеров и “обстоятельств”. И.Н.Крамской Портретная 

концепция. Эволюция. Типическое и индивидуально характерное. Картина “Христос в 
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пустыне” и роль евангельском темы в русском искусстве второй половины XIX в. Н.Ге. 

Традиции К.Брюллова и А.Иванова в его стилистике. Поздний Ге. Пейзаж 60-80-х гг. А. 

Саврасов и И. Шишкин: две концепции национального пейзажа. Истоки, эволюция. Ф. 

Васильев, А.Куинджи: варианты преобразования романтической традиции. И.Репин. Жанровое 

и тематическое многообразие творчества Роль Стасова и Крамского в формировании его 

творческих установок. История и современность в картинах. Репин-портретист. В.Суриков. 

Сюжет и тема: проблема художественного цикла. Историческое и современное. Соотношение с 

“хоровой картиной” передвижников. “Трилогия” 80-х гг. и ее отношение к последующему 

этапу творчества. Впечатления заграничных путешествий и их отражение в творчестве 

Сурикова. Суриков-колорист. Акварельные работы. Портреты и пейзажи. Суриков в оценке 

современников. В Васнецов. Раннее творчество. Обращение к эпосу и сказочным сюжетам: 

поиск живописной метафоры. Работы в области театральной декорации. Монументальные 

работы. Деятельность абрамцевского кружка: "проект нового стиля". В.Поленов. Его роль в 

эволюции русской пейзажной живописи. Утверждение самоценности непосредственного 

наблюдения натуры. Связь с академической традицией. Евангельская тема в творчестве 

Поленова. Работы в области театральной декорации. В. В. Верещагин. “Этнографический жанр” 

и баталистика. Принцип серийности и его смысл. Проблема салонного искусства и античного 

жанра: Г.Семирадский, П.А.Сведомский, С.В.Бакалович. 

 “ 

Тема 12.2 Искусство России XIX – XX вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Художественная середина”: К. Маковский. П.П.Соколов. В.Матэ и его роль как художника и 

педагога. Продолжение пейзажных традиций середины XIX в.: Н.Боголюбов, И.Похитонов. 

Возрастание роли пейзажа в общей эволюции живописи конца XIX в. С.Светославский. 

И.Остроухов. Особенности так называемого “пейзажа настроения” и творчество И.Левитана. 

Роль пейзажного мотива в его живописном методе. Этюды и картина. Роль П.Чистякова в 

Академии художеств и в русском искусстве как художника и педагога. 

Русское искусство конца XIX - начала XX в. 

Общая характеристика культурно-исторической ситуации рубежа веков. Поиски стиля, борьба 

за обновление живописного языка. Смешение жанров в искусстве начала века. Становление 

модерна в русской культуре, его особенности. Неорусский стиль как национальный вариант 

модерна. Проблема синтеза искусств в модерне. Мамонтовский кружок в Абрамцево — центр 

новых художественных поисков в русской культуре. Декоративно-прикладное и театрально-

декорационное искусство. Работы В. М. Васнецова, С.В.Малютина, К.А.Коровина. 

Е.Д.Поленовой, А. Я. Головина, М.А.Врубеля, М.В.Нестерова в этой области. Попытка 

возрождения народных промыслов в Талашкино как развитие принципов мамонтовского 

кружка в области декоративно-прикладного искусства. Основные художественные группировки 

в конце XIX — начале XX в. 

 Отражение в искусстве событий русской революции 1905-1907 гг. Расцвет архитектуры 

в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и “рационалистический” этапы 

архитектуры модерна. Ф.О.Шехтель — крупнейший представитель зодчества модерна. 

“Неорусский”, “национальный” вариант модерна. 

 Ярославский вокзал Ф.О.Шехтеля, дом Перцова С.В.Малютина, Казанский вокзал А. В. 

Щусева (все постройки в Москве). Неоклассицизм в архитектуре. И.А.Фомин, В.А.Щуко, 

И.В.Жолтовский, Р.И.Клейн. 

 Скульптура конца 19 - начала 20 в. Возрождение монументальной скульптуры. 

Обновление пластического языка, влияние импрессионизма на творчество русских 

скульпторов. П.П. Трубецкой. Танковые и монументальные работы мастера. Черты жанра в 

скульптуре Трубецкого. Творческие искания А.С. Голубкиной. Декоративные композиции. А.Т. 

Матвеев - мастер воплощения классической гармонии духовных и физических сил человека. 

Близость к символизму. С.Т.Коненков. Жанрово-повествовательные и монументально-

обобщенные образы его произведений. 
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 Фольклорно-сказочные образы. Поиски идеального в скульптуре Коненкова. Станковая 

и монументальная скульптура Н.А. Андреева. Керамика и декоративная пластика в его 

творчестве. 

Русская живопись рубежа веков. Утрата Товариществом передвижных художественных 

выставок ведущего места в русской художественной культуре и ее причины. 

 Продолжение демократических традиций “младшими” передвижниками. Творчество 

Н.А.Касаткина. Интерес к пленэрной живописи. Ведущая тема его творчества — жизнь 

рабочего класса и революционная борьба пролетариата. Социальная тема в творчестве С.А. 

Коровина и С.В. Иванова. Проблема пленэра в пейзажной живописи А. Е. Архипова. Образы 

русской крестьянки в творчестве художника. Поиски новых средств выразительности в 

живописи молодых передвижников, их разрыв с Товариществом и создание Союза русских 

художников. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-

религиозных исканий эпохи в его живописи. Яркий национальный колорит и 

жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. Малявина. Тема деревенской Руси в его 

творчестве. Близость живописи Малявина к стилистике модерна. Историческая живопись. 

Традиции русской исторической картины, поиски национального в этом жанре. Поэтика 

образов А.П. Рябушкина. Исторический быт в произведениях С.В. Иванова. Произведения А. 

Рябушкина и С. Иванова как пример бытовой исторической картины. Исторический 

архитектурный пейзаж А.М. Васнецова. Роль пейзажа в искусстве рубежа веков. Новое 

восприятие природы, поиски новых средств выразительности. Основные тенденции в развитии 

пейзажной живописи конца XIX — начала XX в. “Эпический” и “этюдный” пейзаж. Творчество 

И.И. Левитана — вершина в развитии русского национального пейзажа. Левитан-создатель 

пейзажа-картины, так называемого “пейзажа настроения”. Идейная значимость и философская 

глубина пейзажей художника. Влияние Левитана на развитие пейзажной живописи 20 в. 

Пейзажи Остроухова. Национальные особенности русского импрессионизма. К.А.Коровин, И.Э 

Грабарь. "Эпический" пейзаж в русской живописи начала века. А. А. Рылов, К.Ф. Юон, А.М. 

Васнецов. 

 Отход от психологизма, повышение эмоционального начала в искусстве рубежа веков. 

Декоративность как основа нового художественного языка. В.А. Серов. Влияние И. Е. Репина и 

П. П. Чистякова на его творчество. Живописное новаторство Серова. Черты раннего русского 

импрессионизма — передача сложной гармонии рефлексов, света и воздуха, своеобразие 

композиционного построения — в ранних портретах художника. Поиски «большого» стиля в 

последующих произведениях Серова, сочетающиеся с психологической заостренностью образа. 

Концепция парадного портрета. Проблема декоративной формы. Революция 1905 г. в 

произведениях Серова. «Героические» портреты. Стилистика модерна в произведениях 

художника в начале века. Исторические произведения Серова, проблема монументальности и 

декоративности. Античность в творчестве художника. Монументально-декоративные 

произведения последних лет. Пейзаж в творчестве Серова. Рисунки Серова и его графическое 

мастерство. Серов — педагог. Символизм как возрождение романтической тенденции в 

русском искусстве рубежа веков. Символизм и модерн — проблема взаимодействий с 

современным европейским искусством. М.А.Врубель — крупнейший представитель русского 

модерна. Соотношение его творчества с символизмом в литературе. Поиски монументальных 

решений в живописи, универсализм творчества. 

 Значение фантастического в творчестве Врубеля. Ранние монументальные работы 

Врубеля. Росписи и иконы в Кирилловской церкви, эскизы росписей для Владимирского собора 

в Киеве. Тема Демона в творчестве Врубеля — трагедия одиночества и обреченности. 

Иллюстрации к «Демону» М.Ю.Лермонтова, живописные произведения. Особенности 

художественной формы. Романтическая устремленность модерна в произведениях 1890—1900-

х гг. Врубель — колорист. Живописный декоративизм — основа творческого метода Врубеля. 

Живописные портреты Врубеля. Графические портреты и автопортреты. Монументально-

декоративная живопись. Театральные декорации Врубеля. Его работы в области скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства. Новые художественные объединения. Смена 

исторических ориентиров, обновление изобразительного языка, расширение круга 
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художественных интересов в искусстве. «Мир искусства». Идейно-эстетические основы, 

противоречивость теоретической программы и художественной практики. Ретроспективизм: 

проблемы стиля и стилизации. Выставочная деятельность «Мира искусства», развитие 

искусствоведения и художественной критики. 

 Книжная графика и театрально-декорационное искусство. Место и роль журнала «Мир 

искусства» в развитии русской культуры XX в. Влияние модерна на творчество художников 

«Мира искусства». 

 А. Н. Бенуа — выдающийся представитель русской художественной культуры. Бенуа как 

живописец, график, театральный художник. Искусствоведческие работы Бенуа, их место и 

значение в художественной культуре России. Ретроспективизм Бенуа, исторические темы в 

творчестве Бенуа. Книжная графика и работа в театре. 

 К. А. Сомов. Портреты художника. «Дама в голубом» — как пример психологически 

тонкого и глубокого проникновения в образ. «Ретроспективно-галантный» жанр Сомова, 

излюбленные темы его произведений (дворянский быт XVIII — начала XIX в., мотивы 

итальянской комедии, карнавалы, фейерверки, эротические сюжеты). Пейзажная живопись 

Сомова, его графика и театральные работы. 

 М. В. Добужинский. Ретроспективные тенденции и острое чувство современности в его 

творчестве. Пейзажи, портреты, книжная графика и театральные декорации. Е.Е.Лансере. 

Историческая живопись, пейзаж и книжная графика. Графика А.П.Остроумовой-Лебедевой. 

Л.С.Бакст, портреты, жанр, декоративные панно, театральные работы. «Мир искусства» 1910- х 

гг. И.Я.Билибин. Стилистика модерна в графике Билибина. Праздничная красота 

патриархального русского быта в произведениях Б. М. Кустодиева. Н.К.Рерих. Древняя Русь в 

произведениях художника. Прошлое в символическом созвучии с современностью. 

Театральные и монументальные работы Рериха. А.Я.Головин — мастер портрета, пейзажа, 

натюрморта, театральный художник. З.Е.Серебрякова — представительница неоклассицизма 

врусской живописи начала века. Значение «Мира искусства» для дальнейшего развития русской 

художественной культуры XX в. 

 В.Э.Борисов-Мусатов и «Голубая роза». Близость эстетической программы Борисова-

Мусатова к «Миру искусства». «Декоративный пленэризм» его художественной системы. Мир 

образов художника, природа и человек в его произведениях. Борисов-Мусатов — яркий 

представитель символизма. 

 Отсутствие литературных прототипов, монументально-декоративные искания. Влияние 

творчества Борисова-Мусатова на русских символистов. «Голубая роза». Мотивы сна, видений, 

смешение реальности и мечты в произведениях художников этого объединения. П.В.Кузнецов. 

Символизм ранних произведений, монументальный декоративизм восточных серий. 

Формообразующие функции цвета в произведениях М.С.Сарьяна. Восточный цикл, портреты и 

натюрморты Сарьяна. 

 Декоративность и театрализация жизни в живописи Н. Н. Сапунова и С. Ю. Судейкина, 

их работа в театре. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 

 Художественная ситуация в России предреволюционных лет, углубление и расширение 

взаимодействия русской культуры с культурой западноевропейской. Русские коллекционеры. 

Художественные течения и основные группировки. Проблема национального своеобразия.  

Влияние древнерусского и народного искусства на творчество русских художников.  

«Бубновый валет», цели объединения. Художественная программа и художественная практика 

московских живописцев. Русские «сезаннисты». П. П. Кончаловский, И. И. Машков, А. В. 

Куприн. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». Художественные 

эксперименты А.В.Лентулова. «Лирический кубизм» и «живописный психологизм» Р. Р. 

Фалька. Русский авангард. Примитивизм в творчестве М.Ф.Ларионова и Н.С.Гончаровой. 

Театрально-декорационная живопись. Футуризм в творчестве Гончаровой. Выставки 

футуристов, связь с поэзией футуризма. «Лучизм» Ларионова — первый манифест 

беспредметного искусства. Родоначальники и теоретики абстрактной живописи. «Чистая 

живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. Лирический экспрессионизм 

М.3. Шагала. Фантазия и гротеск в его произведениях. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 
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Поиски синтеза нового художественного языка культурным наследием прошлого, идеалами 

классического и национального искусства. К.С.Петров-Водкин. Символизм в раннем 

творчестве художника. Поиски «большого» стиля, обращение к традициям древнерусского 

искусства в 1910-е гг. Основные достижения русского искусства XIX — начала XX в., его место 

европейской художественной культуре и влияние на развитии советского искусства. Традиции 

русского искусства начала века в современной культуре. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 12 

Тема практического занятия: Искусство Западной Европы и России XVII-XX вв. 

Форма практического задания: эссе 

Перечень тем эссе к разделу 12: 
1. Русское искусство XIX - начала XX в. 

2. Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 

3. Архитектура первой четверти XIX в.  

4. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-

Петербурге. 

5. Скульптура первой четверти XIX в. 

6. Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 

7. Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  

8. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  

9. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 

10. Александр Иванов и его место в русском искусстве. 

11. Русско-византийский стиль. 

12. "Товарищество передвижных художественных выставок". 

13. Критический реализм. 

14. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-

религиозных исканий эпохи в его живописи.  

15. Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 

16. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. 

Малявина. 

17. Творчество А.Куинджи.  

18. Творчество И.Репина.  

19. Творчество В.Сурикова. 

20. .Поэтика образов А.П. Рябушкина. 

21. Творчество В. М. Васнецова. 

22. Творчество М.А.Врубеля. 

23. Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и 

“рационалистический” этапы архитектуры модерна.  

24. Творчество Ф.О.Шехтеля. 

25. Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 

26. Творчество А.С. Голубкиной.  

27. Творчество С.Т.Коненкова. 

28. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 

29. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 

30. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 

31. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

32. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова 

 

Рубежный контроль к разделу 12.  
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Форма рубежного контроля – круглый стол 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 2 сессии 3-4 

РАЗДЕЛ 1. История 

первобытного 

искусства и искусства 

древних цивилизаций 

Ближнего Востока. 

28 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 2.  История 

искусства древних 

цивилизаций 

 

24 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

56  

РАЗДЕЛ 3. История 

искусств античного 

мира 

28 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 4. История 

искусств Древнего 

Рима 

24 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

108  
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курс 3 сессии 1-2 

РАЗДЕЛ 5. История 

искусств Византии. 

28 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 6.  Искусство 

Древней Руси 

24 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

курс 3 сессии 3-4 

РАЗДЕЛ 7. Искусство 

Центральной Европы. 

28 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 8. Искусство 

стран Западной 

Европы 

 

24 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

курс 4 сессии 1-2 

РАЗДЕЛ 9. Искусство 

эпохи Возрождения 

28 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 10. 

Искусство 

Возрождения вне 

Италии 

 

24 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

52  

Курс 4 сессии 3-4 

РАЗДЕЛ 11. 

Искусство 

Центральной Европы 

XVII-XVIII вв. 

. 

28 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

РАЗДЕЛ 12. Русское 

искусство XVIII в. 

 

17 Подготовка к практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС. Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине 

309  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1.Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира) 

2.Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи 

3. Искусство додинастического периода и Раннего царства 

4. Архитектура гробниц (мастаба). 

5. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Гипотезы о происхождении искусства.  

2. Культурное наследие Египта. 

3. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 

4. Скульптура Древнего Египта: типология круглой скульптуры, рельеф. 

5. Монументальная живопись (росписи в Медуме). 

6. Скульптурный портрет в Древнем Египте. 

7. Монументальная живопись (росписи в Бени-Хасане). 

8. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, Карнак, 

Луксор. 

2. Памятники гробницы Тутанхамона. 

3 Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов (Карнак, 

храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 

4. Монументальная живопись (гробница Нефертари).  

5. Искусство древней Месопотамии 

6. Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в Хафадже). 

7. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

8. Искусство ахеменидского Ирана. 

9.Планировка Персеполя, основные архитектурные памятники и их особенности. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2.  

 

1. Архитектура эпохи Тутмесидов: развитие храмовой типологии. Храм Хатшепсут, 

Карнак, Луксор. 

2. Религиозная реформа Эхнатона, ее влияние на архитектуру и изобразительное 

искусство. 

3. Архитектура эпохи Рамесидов: особенности заупокойных и посвятительных храмов 

(Карнак, храм Сети I, Абу-Симбел, Мединет-Абу). 

4. Египетское искусство в эллинистический и римский периоды. Фаюмский портрет. 

5. Месопотамия: географические особенности и характер цивилизации. 

6. Преемственность культур на территории Месопотамии, их периодизация.  

7. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

8. Искусство ахеменидского Ирана. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Искусство Эгейского мира 

2. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

3. Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

4. Керамика Эгейского мира: основные стили. 

5. Искусство гомеровского времени. 

6. Архаический период 

7. Основные архитектурные памятники (храм Геры в Олимпии, Селинунт, Пестум). 

8. Скульптура архаики: типы круглой скульптуры, синтез скульптуры и архитектуры в 

греческом храме. 

9. Характеристика ордеров. 

10. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

 

Перечень тем докладов к разделу 3.  

1. Понятие античного искусства, его периодизация. 

2. Архитектура Крита дворцового периода (Кносский дворец). 

3. Монументальная живопись (Крит, Санторин). 

4. Керамика Эгейского мира: основные стили. 

5. Роль классической традиции в истории искусства. 

6. Искусство гомеровского времени. 

7. Архаический период 

8. Ордер, его конструкция и декоративная функция. Характеристика ордеров. 

9. Чернофигурная и краснофигурная техники вазописи. 

10. Классический период. Внутренняя периодизация. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 
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2. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. Мирон и 

Поликлет. 

3. Архитектура высокой классики: планировка и основные памятники Афинского акрополя. 

4. Вазопись высокой классики. 

5. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 

6. Эллинизм. Основные черты периода. 

7. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 

8. Искусство этрусков. 

9. Искусство Рима периода Республики. 

10. Римский скульптурный портрет. 

11. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 

12. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

 

Перечень тем докладов к разделу 4: 

1. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии. 

2. Развитие скульптуры ранней классики, проблема движения и варианты ее решения. 

Мирон и Поликлет. 

3. Вазопись высокой классики. 

4. Развитие скульптуры и основные мастера: Лисипп, Скопас, Пракситель, Леохар. 

5. Эллинизм. Основные черты периода. 

6. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и особенности. 

7. Искусство этрусков. 

8. Связь с греческой традицией и влияние на искусство Рима. 

9. Искусство Рима периода Республики. 

10. Римский скульптурный портрет. 

11. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. 

12. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу5 

1. Возникновение и развитие христианской иконографии. 

2. Особенности содержания и формирование художественного языка христианского 

искусства. 

3. Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта Сабина в Риме. 

4. Византийская художественная культура и античные традиции. 
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5. Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—

565). 

6. Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 

7. Ранневизантийская иконопись. 

8. Ранневизантийская Книжная миниатюра. 

9. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и 

закрепление христианской иконографии. 

10. Византийское искусство IX—XII вв. 

11. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-

купольного храма IX-XII вв. 

12. Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  

13. Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 

14. Художественный язык византийского монументального искусства. 

15. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 

 

Перечень тем конспектов к разделу 5 

1. Возникновение и развитие христианской иконографии. 

2. Особенности содержания и формирование художественного языка христианского 

искусства. 

3. Типология раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, 

мартирий).  

4. Роль книги в христианском богослужении, начало развития книжной миниатюры. 

5. Византийская художественная культура и античные традиции 

6. Восточные провинции империи (Сирия, Палестина, Египет) и их значение в развитии 

ранневизантийской архитектуры и искусства. 

7. Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана (527—

565). 

8. Ранневизантийская  иконопись. 

9. Ранневизантийская Книжная миниатюра. 

10. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование 

и закрепление христианской иконографии. 

11. Византийское искусство IX—XII вв. 

12. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского крестово-

купольного храма IX-XII вв. 

13. Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  

14. Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 

15. Художественный язык византийского монументального искусства. 

16.. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  
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3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу6 

1. Искусство Киевской Руси. 

2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

3. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

5. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 

6. Успенский собор во Владимире.  

7. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  

8. Рождественский собор в Суздале.  

9. Димитровский собор во Владимире.  

10. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  

11. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  

12. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 

13. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 

14. Фрески новгородских церквей. 

15. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

16. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, 

ярославской, тверской, псковской и др.).  

17. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 

18. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 

19. Феофан Грек.  

20. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. 

21.  Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты 

книг. “Евангелие Федора Кошки”.  

22. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала XVI 

в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 

 

Перечень тем конспектов к разделу 6.  

1. Искусство Киевской Руси. 

2. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

3. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

4. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

5. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 

6. Успенский собор во Владимире. 

7. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  

8. Рождественский собор в Суздале.  

9. Димитровский собор во Владимире.  

10. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  

11. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  

12. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 

13Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 

14. Фрески новгородских церквей. 

15. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

16. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, ростовской, 

ярославской, тверской, псковской и др.).  

17. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 
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18. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 

19. Феофан Грек.  

20. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. 

21. Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, орнаменты 

книг. “Евангелие Федора Кошки”.  

22. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала 

XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

2. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

3. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

4. Культовая архитектура V—VIII вв.  

5. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

6. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

7. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

8. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

9. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

10. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

11. Архитектура Франции и Германии Х в. 

12.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

13. Романский стиль. 

14. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной 

Италии. 

15.  Романское искусство Франции. 

16.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

17. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. 

18.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

19.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского 

храма. 

20. Романское искусство Германии. 
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21. Романское искусство Италии. 

22. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

23. Готическое искусство XII—XIV вв. 

24. Собор как образ мира.  

25. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные 

возможности. 

26.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического 

собора. 

27. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

28. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

29. Готическое искусство Франции. 

30. Готическое искусство Германии. 

31. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

32. Развитие искусства витража. 

33. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

Перечень тем для сообщений к разделу 7: 

1. Искусство Центральной Европы V—X вв.. 

2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры  

b изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

5. Культовая архитектура V—VIII вв.  

6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

12. Архитектура Франции и Германии Х в. 

13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

14. Романский стиль. 

15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов 

Северной Италии. 

16.  Романское искусство Франции. 

17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. 

19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского 

храма. 

21. Романское искусство Германии. 

22. Романское искусство Италии. 

23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

24. Готическое искусство XII—XIV вв. 

25. Собор как образ мира.  

26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и 

выразительные возможности. 

27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа 

готического собора. 

28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 
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29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

30. Готическое искусство Франции. 

31. Готическое искусство Германии. 

32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

33. Развитие искусства витража. 

34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Искусство Западной Европы V—X вв.. 

2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

5. Культовая архитектура V—VIII вв.  

6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

12. Архитектура Франции и Германии Х в. 

13. Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

14. Романский стиль. 

15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов Северной 

Италии. 

16. Романское искусство Франции. 

17. Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских романских 

храмов XI — начала XII в. 

19. Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

20. Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского храма. 

21. Романское искусство Германии. 

22. Романское искусство Италии. 

23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 
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24. Готическое искусство XII—XIV вв. 

25. Собор как образ мира.  

26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и выразительные 

возможности. 

27. Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа готического 

собора. 

28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

30. Готическое искусство Франции. 

31. Готическое искусство Германии. 

32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

33. Развитие искусства витража. 

34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

Перечень тем для сообщений к разделу 8: 

1. Искусство Западной Европы V—X вв.. 

2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры  

b изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское евангелие). 

5. Культовая архитектура V—VIII вв.  

6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

12. Архитектура Франции и Германии Х в. 

13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

14. Романский стиль. 

15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов 

Северной Италии. 

16.  Романское искусство Франции. 

17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 

романских храмов XI — начала XII в. 

19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства романского 

храма. 

21. Романское искусство Германии. 

22. Романское искусство Италии. 

23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

24. Готическое искусство XII—XIV вв. 

25. Собор как образ мира.  

26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и 

выразительные возможности. 

27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа 

готического собора. 

28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

30. Готическое искусство Франции. 
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31. Готическое искусство Германии. 

32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

33. Развитие искусства витража. 

34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

2.  Эстетические взгляды эпохи Возрождения 

3. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 

4. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 

5. . Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и конструктивных 

элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, соборы в Сиене, 

Орвьето и Милане). 

6. Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио во 

Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 

7. Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и Лоджия 

деи Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в Венеции). 

8. . Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта Раннего 

Возрождения и глубинном освоении наследия классической древности. 

9. Архитектура Высокого Возрождения. 

10. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и 

практики Возрождения. 

11. Творчество Д.Браманте. 

12. Леонардо да Винчи. 

13. Творчество Рафаэля Санти. 

14. Творчество Микеланджело. 

15. Творчество Тициана  

16. Творчество П.Веронезе. 

17. Архитектура А. Палладио. 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 10 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 10 

1. Понятие “Северного Возрождения”. 
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2. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в пробуждении 

интереса к красоте и многообразию природного мира, к индивидуальной характерности 

образов (франко-фламандская школа миниатюры, искусство братьев Лимбургов). 

3. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-XVI вв. 

4. Творчество Яна ван Эйка. 

5.  |Творчество И.Босха. 

6. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 

 

Перечень тем для конспекта к разделу 10: 

7. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 

8. Творчество М.Грюневальда. 

9. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
10. Творчество Ж.Фуке. 

11. Ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-резиденции в долине Луары 

(Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). 

12. Французский  маньеризм. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 10. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 11 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 11 
 

1. Эпоха барокко. 

2. Итальянское искусство XVII в. 

3. Болонский академизм и караваджизм. 

4. Новая методика художественного образования в Болонской академии. 

5. Творчество Караваджо. 

6. Испанское искусство XVII в. 

7. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 

8. Творчество Эль Греко. 

9. Творчество Х. Риберы. 

10. Творчество Ф. Сурбарана. 

11. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 

12. Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины Мурильо. 

13. Искусство Фландрии 17 века. 

14. Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 

15. Творчество А. ван Дейка. 

16. Творчество Я.Иорданса. 

17. Творчество Ф.Снейдерса. 
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18.  Периодизация голландского искусства 17 в. 

19. Творчество Рембрандта ван Рейна. 

20. Становление и развитие национального голландского пейзажа. 

21. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 

22. Французское искусство XVII в. 

23. Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. де 

Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 

24. Творчество Жоржа де Ла Тура. 

25. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  

26. Клод Перро и его теоретические идеи.  

27. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 

28. Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  

29. Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 

30. Западноевропейское искусство XVIII в. 

31. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 

32. Формирование искусства рококо.  

33. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 

34. Ведущие художественные школы в XVIII в.  

35. Французское искусство XVIII века.  

36. Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век Просвещения во 

французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой французской 

революции1789г.). 

37. Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 

38. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 

39. Скульптура первой половины XVIII в.  

40. Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 

 

Перечень тем для конспекта к разделу 11: 
1. Творчество Ж.-Б.Шардена. 

2. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  

3. Малый Трианон в Версале. 

4. . Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. 

5. Итальянском искусстве XVIII в. 

6. Художественная жизнь в Риме XVIII в.  

7. Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтан Треви).  

8. Рим как общеевропейский центр художественного образования. 

9. Английское искусство XVIII в. 

10. Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 

11. Творчество Дж.Рейнолдса. 

12. Русское искусство XVIII в. 

13. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 

14. Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 

15. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. Жерара. 

16. Исторические и национальные особенности французского романтизма. 

17. . Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 

18.  Историческое своеобразие английского романтизма.  

19. Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 

20. Развитие пейзажной акварели.  

21. Творчество Дж. Констебля. 

22. Творчество Дж.У. Тернера. 

23. “Братство прерафаэлитов”. 

24. Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 

25. Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 

26. Романтизм в Германии и Австрии.  
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27. Творчество К. Д.Фридриха. 

28. Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 

29. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  

30. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской 

школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 

31. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного быта 

французской провинции. 

32. Творчество Домье. 

33. Творчество Э.Мане. 

34. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 

35. Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 

36. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 

37. Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 

38. Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 

39. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  

40. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 

41. Творчество П.Гогена. 

42. Графика и живопись Тулуза Лотрека.  

43. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства XX века. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 11. 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к РАЗДЕЛУ 12 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 12 
1. Русское искусство XIX - начала XX в. 

2. Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 

3. Архитектура первой четверти XIX в.  

4. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-Петербурге. 

5. Скульптура первой четверти XIX в. 

6. Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 

7.  Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  

8. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  

9. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 

10. Александр Иванов и его место в русском искусстве. 

11. Русско-византийский стиль. 

12. "Товарищество передвижных художественных выставок". 

13. Критический реализм. 

14. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-религиозных 

исканий эпохи в его живописи.  
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15. Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 

16. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений Ф. А. 

Малявина. 

 

Перечень тем эссе к разделу 12: 
1. Творчество А.Куинджи.  

2. Творчество И.Репина.  

3. Творчество В.Сурикова. 

4. Поэтика образов А.П. Рябушкина. 

5. Творчество В. М. Васнецова. 

6. Творчество М.А.Врубеля. 

7. Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, “графический” и 

“рационалистический” этапы архитектуры модерна.  

8. Творчество Ф.О.Шехтеля. 

9. Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 

10. Творчество А.С. Голубкиной.  

11. Творчество С.Т.Коненкова. 

12. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 

13. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 

14. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 

15. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

16. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

 

1. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 14.02.2024).  

2. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

3. Каган, М. С.  Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. 

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

https://urait.ru/bcode/540310 (дата обращения: 14.02.2024). 

  

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. 
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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. 

Выполнение творческих заданий.  

Творческие задания содержат информацию о направлении самостоятельной 

исполнительской деятельности по изучаемой теме, составлены с расчетом на знания и 

практические навыки, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Творческие задания выполняются в реальном времени и предъявляются 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 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 / 

письменной 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, 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: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. 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 

пятибалльной системе для экзамена / 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 
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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) 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубеж

ного 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1-2 

«История 

первобытного 

искусства и 

искусства 

древних 

цивилизаций 

Ближнего 

Востока и 

Египта.» 

 

УК-5 Устны

й 

опрос  

1 Роль искусства в жизни общества.  

2 Искусство как отражение действительности в форме специфических 

художественных образов. формы искусства.  

3 Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира). 

Особенности монументального искусства: назначение, техника, масштаб, 

организация комплексов.  

4 Гипотезы о происхождении искусства.  

5 Мезолит: хронология, изменения в образе жизни человека. Микролиты. 

Петроглифы. 

6 Неолит: периодизация, различия в темпах развития северных и южных районов. 

Неолитические петроглифы. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, 

кромлехи. Понятие “неолитической революции”.  

7 Сирио-палестинский, анатолийский, месопотамский центры.  

8 Додинастический период и Раннее царство в Древнем Египте. Архитектура гробниц 

(мастаба). Палетка Нармера. Монументальная живопись (гробница вождя в 

Иераконполе).  

9 Древнее царство египетской культуры. 

10 Среднее царство Египта египетской культуры. 

11 Новое царство Египта египетской культуры. 

12 Поздний период египетской культуры.  

13 Искусство древней Передней Азии и Ирана – общая характеристика. 

14 Месопотамия: географические особенности, характер цивилизации, культурные 

особенности.  

15 Шумерская и аккадская глиптика. Архитектура и изобразительное искусство 

позднешумерского и старовавилонского периодов.  
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16 Архитектура и изобразительное искусство Вавилона I тыс. до н. э.  

17 Искусство ахеменидского Ирана.  

 

 Раздел – 3-4 

«История 

искусств 

античного 

мира» 

УК-5 Устны

й 

опрос 

1. Понятие античного искусства, его периодизация. 

2.  Эгейский мир: особенности цивилизации, периодизация.  

3. Связь с цивилизациями древнего Востока и влияние на греческую культуру. 

4. Искусство древней Греции - периодизация, особенности цивилизации.  

5. Греческая колонизация.  

6. Роль классической традиции в истории искусства. 

7. Искусство гомеровского времени.  

8. Архаический период.  

9. Формирование типов керамики. Чернофигурная и краснофигурная техники 

вазописи. 

10. Эксекий. Классический период. Внутренняя периодизация.  

11. Архитектура, скульптура и вазопись высокой классики. 

12. Особенности архитектуры, скульптура поздней классики. 

13. Эллинизм. Основные черты периода. Особенности градостроения и архитектуры 

14. Роль эллинистической традиции. 

15. Искусство Древнего Рима. Место римского искусства в истории античной 

культуры. Периодизация и особенности. 

16. Искусство этрусков как пример искусства Италии до установления римского 

господства.  

17.  Искусство Рима периода Республики.  

18. Форум Романум. Римский скульптурный портрет, монументальная живопись. 

19. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа.  

20. Искусство Римской империи.  

21. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

3. Раздел -5-6 

«История 

искусств 

Византии и 

УК-5 Устны

й 

1. Возникновение и развитие христианской иконографии. 

2. Особенности содержания и формирование художественного языка 

христианского искусства. 

3. Базилика св. Петра, церкви Санта Мария Маджоре, Санта Сабина в Риме. 

4. Византийская художественная культура и античные традиции. 
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Древней 

Руси» 

 

опрос  5. Расцвет византийского искусства в период правления императора Юстиниана 

(527—565). 

6. Особенности архитектурного облика храма св. Софии в Константинополе. 

7. Ранневизантийская иконопись. 

8. Ранневизантийская Книжная миниатюра. 

9. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, 

формирование и закрепление христианской иконографии. 

10. Византийское искусство IX—XII вв. 

11. Структурно-типологические и эстетические особенности византийского 

крестово-купольного храма IX-XII вв. 

12. Книжная миниатюра Византии IX-XII вв.  

13. Расцвет иконописи в Византии IX-XII вв. 

14. Художественный язык византийского монументального искусства. 

15. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран 

Балканского полуострова, Закавказья и Древней Руси. 

16. Искусство Киевской Руси. 

17. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

18. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

19. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

20. Архитектурные памятники середины XII в. в Кидекше и Переяславле-Залесском. 

21. Успенский собор во Владимире.  

22. Боголюбовский замок и церковь Покрова на Нерли.  

23. Рождественский собор в Суздале.  

24. Димитровский собор во Владимире.  

25. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.  

26. Монументальная живопись в Успенском и Димитровском соборах во Владимире.  

27. Ранние фрески Рождественского собора в Суздале. 

28. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 

29. Фрески новгородских церквей. 

30. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

31. Становление и развитие местных художественных школ (новгородской, 

ростовской, ярославской, тверской, псковской и др.).  

32. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 

33. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 



 

76 

34. Феофан Грек.  

35. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников 

его круга. 

36.  Книжные миниатюры “Евангелия Хитрово” и “Морозовского Евангелия”, 

орнаменты книг. “Евангелие Федора Кошки”.  

37. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — 

начала XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве 

Дионисия. 

 

 
Раздел – 7-8  

Искусство 

стран 

Западной и 

Центральной 

Европы V—

XIV вв. 

УК-5 Устны

й 

опрос 

1. Искусство Западной Европы V—X вв.. 

2. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм 

архитектуры и изобразительного искусства западноевропейского 

средневековья. 

3. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

4. Расцвет книжной миниатюры в Ирландии (книга из Дурроу, Келлское 

евангелие). 

5. Культовая архитектура V—VIII вв.  

6. Книжная миниатюра эпохи Меровингов. 

7. Развитие центрического и базиликального типа храма.  

8. Монументальная живопись VIII—IX вв. 

9. Развитие прикладного искусства и мелкой Пластики каролингского времени. 

10. Расцвет книжной миниатюры в VIII-XI вв. 

11. Книжная миниатюра времени правления Оттоновской династии.  

12. Архитектура Франции и Германии Х в. 

13.  Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

14. Романский стиль. 

15. Развитие базиликального типа храма, эволюция арочных и крестовых сводов 

Северной Италии. 

16.  Романское искусство Франции. 

17.  Строительство больших монастырских комплексов Франции.  

18. Пластическая выразительность и лаконизм архитектурных форм французских 
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романских храмов XI — начала XII в. 

19.  Купольные романские базилики Франции (церковь Сен Фрон в Периге, собор в 

Ангулеме) и Италии. 

20.  Художественная система и образный строй скульптурного убранства 

романского храма. 

21. Романское искусство Германии. 

22. Романское искусство Италии. 

23. Книжная миниатюра в романском искусстве XI—XII вв. 

24. Готическое искусство XII—XIV вв. 

25. Собор как образ мира.  

26. Архитектурная конструкция готических соборов, ее тектонические и 

выразительные возможности. 

27.  Единство архитектуры и скульптуры в создании художественного образа 

готического собора. 

28. Формирование национальных художественных школ и региональных центров. 

29. Интернациональный стиль рубежа XIV-XV вв 

30. Готическое искусство Франции. 

31. Готическое искусство Германии. 

32. Книжная миниатюра рубежа XIV— XV вв.  

33. Развитие искусства витража. 

34. Декоративно-прикладное искусство Англии XIII-XIV вв. 

 

 
Раздел – 9-10  

Искусство 

эпохи 

Возрождения 

УК-5 Провер

ка 

конспе

кта 

1. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

2.  Эстетические взгляды эпохи Возрождения 

3. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 

4. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, 

пизанской. 

5. . Развитие типа купольной базилики, сохранение самоценности стены как 

выразительного пластического объема, использование декоративных и 

конструктивных элементов готики (церковь монастыря Сан Франческо в Ассизи, 

соборы в Сиене, Орвьето и Милане). 

6. Новые архитектурные и конструктивные идеи в постройках Арнольфо ди Камбио 
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во Флоренции (собор Санта Мария дель Фьоре, церковь Санта Кроче). 

7. Становление нового типа гражданской архитектуры (Палаццо делла Синьория и 

Лоджия деи Ланци во Флоренции, Палаццо Публико в Сиене, Дворец дожей в 

Венеции). 

8. . Формирование нового языка искусства, основанного на обобщении опыта 

Раннего Возрождения и глубинном освоении наследия классической древности. 

9. Архитектура Высокого Возрождения. 

10. Творчество Д.Браманте. Влияние Браманте на развитие архитектурной теории и 

практики Возрождения. 

11. Творчество Д.Браманте. 

12. Леонардо да Винчи. 

13. Творчество Рафаэля Санти. 

14. Творчество Микеланджело. 

15. Творчество Тициана  

16. Творчество П.Веронезе. 

17. Архитектура А. Палладио. 

18. Понятие “Северного Возрождения”. 

19. Придворно-рыцарское позднеготическое искусство Бургундии и его роль в 

пробуждении интереса к красоте и многообразию природного мира, к 

индивидуальной характерности образов (франко-фламандская школа 

миниатюры, искусство братьев Лимбургов). 

20. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-

XVI вв. 

21. Творчество Яна ван Эйка. 

22.  |Творчество И.Босха. 

23. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 

24. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 

25. Творчество М.Грюневальда. 

26. Творчество Г.Гольбейна Младшего. 
27. Творчество Ж.Фуке. 

28. Ренессансные замки, городские дворцы и особенно замки-резиденции в долине 

Луары (Шамбор, Шенонсо, Азеле Ридо). 

29. Французский  маньеризм. 
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 Раздел – 11-12  

Искусство 

Западной 

Европы и 

России XVII-

XX вв. 

УК-5 Кругл

ый 

стол 

1. Западноевропейское искусство XVII в. 

2. Эпоха барокко. 

3. Итальянское искусство XVII в. 

4. Болонский академизм и караваджизм. 

5. Новая методика художественного образования в Болонской академии. 

6. Творчество Караваджо. 

7. Испанское искусство XVII в. 

8. Роль Толедо как традиционного художественного центра Испании. 

9. Творчество Эль Греко. 

10. Творчество Х. Риберы. 

11. Творчество Ф. Сурбарана. 

12. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 

13. Испанская живопись второй половины XVII в. Алтарные и жанровые картины 

Мурильо. 

14. Искусство Фландрии 17 века. 

15. Петер Пауль Рубенс — основатель и глава фламандской школы живописи. 

16. Творчество А. ван Дейка. 

17. Творчество Я.Иорданса. 

18. Творчество Ф.Снейдерса. 

19.  Периодизация голландского искусства 17 в. 

20. Творчество Рембрандта ван Рейна. 

21. Становление и развитие национального голландского пейзажа. 

22. Жанр “цветов и плодов” в голландской живописи конца XVII в. 

23. Французское искусство XVII в. 

24. Традиции французского Возрождения и предвестники классицизма в архитектуре: С. 

де Брос, Ж.Лемерсье, Ф.Мансар. 

25. Творчество Жоржа де Ла Тура. 

26. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  

27. Клод Перро и его теоретические идеи.  

28. Творчество Ж.Ардуэна-Мансара. 

29. Роль портрета во французском искусстве конца XVII в. (Ларжильер, Риго).  

30. Прикладное искусство. Деятельность мануфактуры гобеленов. 

31. Западноевропейское искусство XVIII в. 

32. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 

33. Формирование искусства рококо.  
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34. Появление с середины XVIII в. новых тенденций, связанных со становлением стиля 

классицизма (неоклассицизм, классицизм XVIII в.). 

35. Ведущие художественные школы в XVIII в.  

36. Французское искусство XVIII века.  

37. Роль французского искусства в европейском художественном процессе. Век 

Просвещения во французской культуре (от царствования Людовика XVдо Великой 

французской революции1789г.). 

38. Творчество Антуана Ватто и новое художественное мировосприятие. 

39. Вклад Ф.Буше в рокайльный синтез (эскизы для ковров и фарфора). 

40. Скульптура первой половины XVIII в.  

41. Версальские традиции в творчестве Г. Кусту Старшего. 

42.  Творчество Ж.-Б.Шардена. 

43. Площадь Согласия - новая ступень в развитии градостроительных идей.  

44. Малый Трианон в Версале. 

45. . Скульптура классицизма. Творчество Э.-М.Фальконе. Искусство Ж.А.Гудона. 

46. Итальянском искусстве XVIII в. 

47. Художественная жизнь в Риме XVIII в.  

48. Ансамбли позднего барокко (Испанская лестница и фонтанТреви).  

49. Рим как общеевропейский центр художественного образования. 

50. Английское искусство XVIII в. 

51. Выдающиеся портретисты второй половины XVIII в. 

52. Творчество Дж.Рейнолдса. 

53. Русское искусство XVIII в. 

54. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 

55. Жак Огюст Энгр - глава классицистического направления французского искусства. 

56. Сочетание романтических тенденций с академическими приемами в портретах Ф. 

Жерара. 

57. Исторические и национальные особенности французского романтизма. 

58. . Живописное новаторство К.Коро и создание пейзажа настроения. 

59.  Историческое своеобразие английского романтизма.  

60. Влияние эстетики сентиментализма на характер пейзажной живописи в Англии. 

61. Развитие пейзажной акварели.  

62. Творчество Дж. Констебля. 

63. Творчество Дж.У. Тернера. 

64. “Братство прерафаэлитов”. 
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65. Эстетические взгляды Дж. Рескина и их влияние на деятельность У. Морриса. 

66. Изысканная утонченность графических работ У. Бердслея. 

67. Романтизм в Германии и Австрии.  

68. Творчество К. Д.Фридриха. 

69. Австро-немецкое движение назарейцев (Ф.Овербек, П.Корнелиус и др.). 

70. Искусство Западной Европы второй половины XIX в.  

71. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров 

барбизонской школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). 

72. Борьба Г. Курбе против салонного искусства, его интерес к темам повседневного 

быта французской провинции. 

73. Творчество Домье. 

74. Творчество Э.Мане. 

75. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 

76. Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 

77. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 

78. Стиль модерн в архитектуре Германии, Франции, Бельгии и Скандинавских стран. 

79. Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 

80. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  

81. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 

82. Творчество П.Гогена. 

83. Графика и живопись Тулуза Лотрека.  

84. Живописная система П. Сезанна и ее влияние на развитие европейского искусства 

XX века. 

85. Русское искусство XIX - начала XX в. 

86. Расцвет русской художественной культуры в эпоху правления Александра I. 

87. Архитектура первой четверти XIX в.  

88. Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-

Петербурге. 

89. Скульптура первой четверти XIX в. 

90. Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 

91.  Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова.  

92. Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, 

Б.П.Виллевальде. Шамшин.  

93. Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. 
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И.Айвазовский. 

94. Александр Иванов и его место в русском искусстве. 

95. Русско-византийский стиль. 

96. "Товарищество передвижных художественных выставок". 

97. Критический реализм. 

98. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова, отражение духовно-

религиозных исканий эпохи в его живописи.  

99. Монументальная скульптура: М.Микешин, А. Опекушин и др. 

100. Яркий национальный колорит и жизнеутверждающий характер произведений 

Ф. А. Малявина. 

101. Творчество А.Куинджи.  

102. Творчество И.Репина.  

103. Творчество В.Сурикова. 

104. .Поэтика образов А.П. Рябушкина. 

105. Творчество В. М. Васнецова. 

106. Творчество М.А.Врубеля. 

107. Расцвет архитектуры в конце XIX — начале XX в. “Живописный”, 

“графический” и “рационалистический” этапы архитектуры модерна.  

108. Творчество Ф.О.Шехтеля. 

109. Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз 

русских художников", "Голубая роза" 

110. Творчество А.С. Голубкиной.  

111. Творчество С.Т.Коненкова. 

112. Пейзажная живопись Н. П. Крымова. 

113. Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 

114. «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 

115. Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

116. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 

 

 

 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемых компетенций: УК-5, ПК-8 

Теоретический блок вопросов: 

1. Искусство палеолита: хронология, основные памятники (Ляско, Альтамира) 

2. Мегалитические сооружения: менгиры, дольмены, кромлехи 

3. Искусство додинастического периода и Раннего царства 

4. Древнее царство. Развитие типологии погребальных сооружений: комплекс Джосера, 

формирование типа пирамиды. Комплекс в Гизе. 

5. Памятники гробницы Тутанхамона. 

6. Искусство древней Месопотамии 

7. Сложение храмовой типологии в Шумере (храм в Уруке, “Овальный храм” в 

Хафадже). 

8. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. 

9. Искусство ахеменидского Ирана. 

10. Искусство Эгейского мира 

11. Архитектура и монументальная живопись (Крит, Санторин). 

12. Искусство гомеровского времени. 

13. Культура и искусство архаический период 

14. Культура и искусство ранней классики. 

15. Культура и искусство высокой классики. 

16. Эллинизм. Основные черты периода. 

17. Место римского искусства в истории античной культуры. Периодизация и 

особенности. 

18. Искусство этрусков. 

19. Искусство Рима периода Республики. 

20. Роль античной традиции в формировании христианского искусства. 

21. Особенности содержания и формирование художественного языка христианского 

искусства. 

22. Византийская художественная культура и античные традиции. 

23. Ранневизантийская  иконопись и книжная миниатюра. 

24. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и 

закрепление христианской иконографии. 

25. Византийское искусство IX—XII вв. 

26. Книжная миниатюра и расцвет иконописи в Византии IX-XII вв.  

27. Художественный язык византийского монументального искусства. 

28. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского 

полуострова, Закавказья и Древней Руси. 

29. Искусство Киевской Руси. 

30. Мозаики Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. 

31. Фрески киевского, черниговского новгородского соборов. 

32. Значение наследия Киевской Руси в истории русской культуры. 

33. Общие тенденции развития изобразительного искусства в русских землях. 

34. Расцвет русской культуры накануне Батыева нашествия. 

35. Возвышение Москвы и ее художественная культура. 

36. Расцвет регионального искусства. (вторая половина XIV — первая треть XV в.). 

37. Феофан Грек.  
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38. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева и художников его 

круга. 

39. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы конца XV — начала 

XVI в. Белозерский и ферапонтовский циклы и их место в творчестве Дионисия. 

40. Искусство Западной Европы V—X вв.. 

41. Принятие христианства и его роль в формировании основных форм архитектуры и 

изобразительного искусства западноевропейского средневековья. 

42. Распространение орнаментально-декоративного стиля “абстрактной звериной 

орнаментики”. 

43. Культовая архитектура Европы V—VIII вв.  

44. Монументальная живопись Европы VIII—IX вв. 

45. Архитектура Франции и Германии Х в. 

46. Искусство Западной и Центральной Европы XI—XII вв.  

47. Романский стиль во Франции. 

48. Романское искусство Германии. 

49. Романское искусство Италии. 

50. Готическое искусство XII—XIV вв. 

51. Собор как образ мира.  

52. Развитие искусства витража. 

53. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения 

54. Эстетические взгляды эпохи Возрождения 

55. Истоки Возрождения в Италии и концепция Проторенессанса. 

56. Развитие локальных художественных школ: флорентийской, сиенской, пизанской. 

57. Архитектура Высокого Возрождения. 

58. Творчество Леонардо да Винчи. 

59. Творчество Рафаэля Санти. 

60. Творчество Микеланджело. 

61. Творчество Тициана  

62. Понятие “Северного Возрождения”. 

63. Формирование европейских национальных художественных школ на рубеже XV-XVI 

вв. 

64. Творчество Яна ван Эйка. 

65. |Творчество И.Босха. 

66. Творчество Питера Брейгеля Старшего. 

67. А.Дюрер — основоположник искусства немецкого Возрождения. 

68. Творчество М.Грюневальда. 

69. Творчество Ж.Фуке. 

70. Французский маньеризм 

71. Западноевропейское искусство XVII в. 

72. Эпоха барокко. 

73. Итальянское искусство XVII в. 

74. Творчество Караваджо. 

75. Испанское искусство XVII в. 

76. Творчество Эль Греко. 

77. Творчество Диего де Сильва Веласкеса. 

78. Творчество А. ван Дейка. 

79. Творчество Рембрандта ван Рейна. 

80. Французское искусство XVII в. 

81. Творчество Жоржа де Ла Тура. 

82. Дворцово-парковый ансамбль в Во-ле-Виконт. Версаль и Лувр.  

83. Западноевропейское искусство XVIII в. 

84. Просвещение как особый этап в развитии европейской художественной культуры. 

85. Формирование искусства рококо.  
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86. Русское искусство XVIII в. 

87. Искусство Западной Европы на рубеже XVIII—XIX вв. 

88. Историческое своеобразие английского романтизма.  

89. Творчество Дж.У. Тернера. 

90. “Братство прерафаэлитов”. 

91. Романтизм в Германии и Австрии.  

92. Творчество Э.Мане. 

93. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, А. Сислея и Э. Дега. 

94. Импрессионизм и символизм в скульптуре О.Родена. 

95. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа XIX—XX вв. 

96. Символизм и экспрессионизм в творчестве норвежского художника Э. Мунка и 

швейцарского художника Ф. Ходлера. 

97. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка.  

98. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога. 

99. Творчество П.Гогена.  

100 . Графика и живопись Тулуза Лотрека.  

101 Русское искусство XIX - начала XX в. 

102 Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний Академии художеств в Санкт-

Петербурге. 

103 Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). 

104 Историческая картина Ф.Бруни. В.Басин, К.Б. Вениг, В.П. Верещагин, Б.П.Виллевальде. 

Шамшин.  

105 Позднеромантический пейзаж. М.Воробьев и его ученики. М. Лебедев. И.Айвазовский. 

106 "Товарищество передвижных художественных выставок". 

107 Критический реализм. 

108 Творчество А.Куинджи.  

109 Творчество И.Репина.  

110 Творчество В.Сурикова. 

111 Творчество В. М. Васнецова. 

112 Творчество М.А.Врубеля. 

113 Образование новых художественных объединений: "Мир искусства", "Союз русских 

художников", "Голубая роза" 

114 Портрет и натюрморт в живописи художников «Бубнового валета». 

115 «Чистая живопись» В. В. Кандинского и «супрематизм» К.С. Малевича. 

116 Творчество К.С.Петрова-Водкина. 

117 Русский экспрессионизм П.Н. Филонова. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1., 1. Сокольникова, Н. М.  История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. 

Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 405 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537842 (дата обращения: 16.02.2024). 

2. Ильина, Т. В.  Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10029-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541763 (дата обращения: 16.02.2024). 
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3. Ильина, Т. В.  История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/535469 (дата обращения: 15.02.2024). 

  

5.1.2. Дополнительная литература 

 Рейнак, С. -.  История искусств (Аполлон) / С. Рейнак ; переводчик И. Г. Самсонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 338 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06507-7. 

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

https://urait.ru/bcode/540875 (дата обращения: 15.02.2024  

2. Цыпин, Г. М.  Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника : учебник для вузов / 

Г. М. Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06605-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512904 (дата обращения: 15.02.2024). 

 Роден, О.  Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзеллем / О. Роден, П. Гзелль ; переводчик 

М. Л.. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-13425-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/543800 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

 

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 и лабораторных 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

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 / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного 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 / лабораторному 

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

зачету / зачету с оценкой / экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
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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/ 

 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, погружения 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 обучения - Руководитель 

творческого коллектива, 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 «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства 

и творческого образования» (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о науке и научных исследованиях в сфере культуры и искусства с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков по организации, планированию 

и осуществлению научных исследований, использованию различных инструментов проведения 

исследований в профессиональной деятельности, включая такие области, как образование и 

наука, культура и искусство, направленного на расширение кругозора обучаемых; воспитании 

интереса обучаемых к музыкальному искусству и совместному музыкальному исполнительству. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям. 

2.  Осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

3. Овладеть умением выявлять и формулировать актуальные проблемы в своей 

профессиональной деятельности. 

4. Научиться применять инструменты проведения исследований в профессиональной 

деятельности и проводить анализ их результатов. 

5. Изучить теории науки в предметной области, методологические принципы, 

методические приемы научной деятельности, методы научных исследований. 

6. Приобрести навыки научно-исследовательской деятельности, в том числе планирования 

исследования, сбора информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных 

результатов. 

7. Приобрести умения профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, представлять результаты научно-исследовательской работы в виде 

научных публикаций, рефератов, презентаций, овладеть опытом публичных выступлений с 

научными докладами и сообщениями. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность в сфере 

культуры, искусства и творческого образования» (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-2; ОПК-1; ОПК-4; ПК-7 в соответствии с 

учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

Код компетенции 

Формулировка 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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наличии) компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 
 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

для решения задачи 

 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации 

 

УК- 1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

Знать: 

Находить и критически 

оценивать информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

 

Уметь:  

Предлагать различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации  

 

Владеть: 

Выбирать оптимальный 

вариант решения 

задачи, аргументируя 

свой выбор 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач 

и выработки решений 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ исходя 

из действующих правовых 

норм 

Знать:  

Базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений 

Уметь: 

Определять ресурсное 

обеспечение для 

решения поставленной 

задачи и проектирует 

пути ее решения 

выбирая оптимальный 

способ исходя из 

действующих правовых 

норм 

 ОПК-1 

Способен 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1 Знать: 

теоретические основы 

культуроведения и 

технологии социкультурного 

проектирования 

ОПК -1.2 Уметь: 

использовать теоретические 

знания в практической 

деятельности; разрабатывать 

и реализовать 

социокультурные проекты в 

сфере народного творчества 

ОПК-1.3.  

Владеть: различными 

Знать: теоретические 

основы 

культуроведения и 

технологии 

социкультурного 

проектирования  

Уметь: использовать 

теоретические знания в 

практической 

деятельности; 

разрабатывать и 

реализовать 

социокультурные 

проекты в сфере 

народного творчества 
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культуротворческими 

технологиями; методами 

организации 

социокультурных 

мероприятий; навыками 

руководства проектами в 

области народного 

художественного творчества 

Владеть: различными 

культуротворческими 

технологиями; 

методами организации 

социокультурных 

мероприятий; навыками 

руководства проектами 

в области народного 

художественного 

творчества 

 ОПК-4 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации. 

ОПК-4.1. Знать: характер и 

содержание общественной и 

личной культуры в условиях 

жизнедеятельности в 

Российской Федерации; меры 

защиты культурной политики 

государства, общества, 

личности от воздействия 

негативных социальных 

факторов внутреннего и 

внешнего характера; 

сущность и содержание 

регулирования культурными 

процессами; основные 

нормативно-правовые акты и 

документы, обеспечивающие 

реализацию программ 

культурной политики 

ОПК-4.2. Уметь: 

разрабатывать программы 

культурного развития в 

контексте федеральной и 

региональной культурной 

политики; анализировать 

социокультурную ситуацию в 

масштабах локальной 

культурной среды, 

региональной культурной 

среды 

ОПК-4.3. Владеть: навыками 

исследования процессов 

современной 

государственной культурной 

политики и проектирования 

социально-культурных 

программ её реализации 

 

Знать: характер и 

содержание 

общественной и личной 

культуры в условиях 

жизнедеятельности в 

Российской Федерации; 

меры защиты 

культурной политики 

государства, общества, 

личности от 

воздействия негативных 

социальных факторов 

внутреннего и внешнего 

характера; сущность и 

содержание 

регулирования 

культурными 

процессами; основные 

нормативно-правовые 

акты и документы, 

обеспечивающие 

реализацию программ 

культурной политики 

Уметь: разрабатывать 

программы культурного 

развития в контексте 

федеральной и 

региональной 

культурной политики; 

анализировать 

социокультурную 

ситуацию в масштабах 

локальной культурной 

среды, региональной 

культурной среды 

Владеть: навыками 

исследования процессов 

современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 
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программ её реализации 

 ПК-7 

Способен 

проектировать, 

изготавливать и 

реализовывать 

художественно-

творческие 

проекты в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

художественных 

промыслов 

ПК-7.1 Знать: способы 

проектирования, 

изготовления и реализации 

художественно-творческих 

проектов в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

художественных промыслов 

ПК-7.2 Уметь: 

демонстрировать 

способность разработки и 

реализации художественно-

творческих проектов в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных художественных 

промыслов 

ПК-7.3 Владеть: навыками 

проектирования, 

изготовления и реализации 

проектов в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

художественных промыслов 

Знать: способы 

проектирования, 

изготовления и 

реализации 

художественно-

творческих проектов в 

области декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

художественных 

промыслов  

Уметь: 

демонстрировать 

способность разработки 

и реализации 

художественно-

творческих проектов в 

области декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

художественных 

промыслов  

Владеть: навыками 

проектирования, 

изготовления и 

реализации проектов в 

области декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

художественных 

промыслов 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
34 34 - - - 

Лекционные занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  2 2    

            из них: в форме практической подготовки 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 101 101    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

экзам

ен 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 1-2) 

Раздел1. Научно-

исследовательская работа 

студентов 

38 30 8 4  -  -  -- 4 

Раздел 2. Структура, язык 

и стиль учебно-научной 

работы.  

26 

 

4  -  -  -- 4 

Раздел 3. Научное 37 25 12 -  4  -  -- 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

исследование и этапы 

научно-

исследовательской 

работы. 

Раздел 4. Особенности 

подготовки, оформления 

и защиты учебно-научной 

работы. 

26 20 6 -  4  -  -- 4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   

 

 

 

 

  
 

Общий объем, часов 144 101 34 8  8  

 

 2 16 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Научно-исследовательская работа студентов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержание понятия «научно-исследовательская работа студентов». Цель и основные задачи 

научной работы студентов. Виды научно-исследовательской работы студентов. Формы 

организации научно-исследовательской работы студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура, язык и стиль учебно-научной работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Композиция учебно-научной работы. Рубрикация. Способы написания текста. Приемы 

изложения научных материалов. Язык и стиль научной работы. Стандарты изложения материала. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Научно-исследовательская работа студентов 

Форма практического задания: дискуссия;  

Вопросы для обсуждения: 

1. Композиция учебно-научной работы 

2. Рубрикация 

3 Способы написания текста. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса: 

1. Методология научного исследования. 

2. Понятие метода научного исследования. 

3. Уровни методологии научного исследования. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Структура, язык и стиль учебно-научной работы  

Форма практического задания: дискуссия;  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «научно-исследовательская работа студентов». 

2. Цель и основные задачи научной работы студентов. 

3. Виды научно-исследовательской работы студентов. 

4. Формы организации научно-исследовательской работы студентов. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса: 

1. Понятие о методах научного познания.  

2. Эмпирические методы научного познания.  
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3. Теоретические методы научного познания. 

4. Структура научно-исследовательской работы 

 

РАЗДЕЛ 3. Научное исследование и этапы научно-исследовательской работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фундаментальные и прикладные научные исследования. Теоретические и эмпирические 

научные исследования. Структура и этапы научно-исследовательской работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Научное исследование и этапы научно-исследовательской 

работы. 

Форма практического задания: обсуждение в малых группах;  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности подготовки рефератов и докладов. 

2. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

3.. Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

4. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса: 

1.  Особенности подготовки рефератов и докладов. 

2. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

3. Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

4. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения записей, составление плана. 

5. Основные источники научной информации.  

 

РАЗДЕЛ 4. Особенности подготовки, оформления и защиты учебно-научной работы.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных 

изданий. Справочно-информационные издания. Виды чтения научной литературы. Оформление 

текста работы, ссылок и сносок, таблиц, схем, рисунков. Требования к оформлению списка 

используемых источников и приложений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Особенности подготовки, оформления и защиты учебно-

научной работы. 

Форма практического задания: дискуссия «Займи позицию»;  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды 

учебных изданий. Справочно-информационные издания. Виды чтения научной литературы 

2. Приемы изложения научных материалов 

3. Композиция научной работы 

4. Язык и стиль научной работы 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы для проведения устного опроса: 

1.  Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

2. Справочно-информационные издания.  

3. Виды чтения научной литературы 

4. Приемы изложения научных материалов 

5. Композиция научной работы. 

6. Язык и стиль научной работы. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 



 
14 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 4 сессии 1-2 

Раздел1. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

28 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Структура, 

язык и стиль учебно-

научной работы. 

28 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Практическое задание. 

Раздел 3. Научное 

исследование и этапы 

научно-

исследовательской 

работы. 

24 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Практическое задание. 

Раздел 4. Особенности 

подготовки, оформления 

и защиты учебно-

научной работы. 

21 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Практическое задание. 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

101  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

101  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы: практическое задание 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Основные понятия научного исследования, описать их сущность и показать 

соотношения между ними; 

2. Сформулировать задачи каждого этапа исследования. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544055 (дата обращения: 15.02.2024). 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Охарактеризовать феномен «научное исследование». 

2. Охарактеризовать различные определения терминов «культура» и «образование». 

3. Изучить и проанализировать различные определения понятия «наука»; 

4. Представить сравнительную характеристику различных наук (общие и отличительные 

особенности). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 

15.02.2024). 

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544055 (дата обращения: 

15.02.2024). 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 
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1. Описать структуру научного исследования 

2. Подробно охарактеризовать структуру введения научного исследования 

3. Как соотносится содержание научного исследования и его задачи? 

 

Практическое задание и методика выполнения: 

1. Оформить титульный лист.  

2. Составить оглавление и введение. 

3. Представить заключение как синтез последовательного, логически стройного 

изложения полученных итоговых результатов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными во введении. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544055 (дата обращения: 15.02.2024). 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Описать структуру научного исследования 

2. Подробно охарактеризовать структуру введения научного исследования 

3. Как соотносится содержание научного исследования и его задачи? 

 

Практическое задание и методика выполнения: 

1. Оформить содержание исследования.  

2. Составить план выполнения исследования. 

3. Представить заключение как итог реализации задач исследования 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 
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1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544055 (дата обращения: 15.02.2024). 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплины 

«Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и творческого 

образования» (модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины «Научно-

исследовательская деятельность в сфере культуры, искусства и творческого образования» 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение практических заданий.  
Практические задания содержат вопросы по базовым положениям изучаемой темы, 

составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Практические задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль) или предполагают  обсуждение в устной форме 

в рамках практических занятий. 

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 экзамен, который проводится в устной и/или письменной форме. 



 
18 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

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 «Научно-исследовательская деятельность в сфере культуры, 

искусства и творческого образования» (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, активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии), 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 экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и 

рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Научно-

исследовате

льская 

работа 

студентов» 

УК-1 Устный 

опрос  

 

1. Методология научного исследования. 

2. Понятие метода научного исследования. 

3. Уровни методологии научного исследования. 

 

4. Понятие о методах научного познания.  

5. Эмпирические методы научного познания.  

6. Теоретические методы научного познания. 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-7 

2. Раздел -2 

«Научное 

исследование 

и этапы 

научно-

исследовател

ьской 

работы.» 

УК-1 Устный 

опрос 

 

1.  Особенности подготовки рефератов и докладов. 

2. Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

3. Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

4. Работа с источниками, техника чтения, методика 

ведения записей, составление плана. 

5. Основные источники научной информации.  

6. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

7. Справочно-информационные издания.  

8. Виды чтения научной литературы 

9. Приемы изложения научных материалов 

10. Композиция научной работы. 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-7 
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11. Язык и стиль научной работы. 

 

 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 1. Виды и формы организации научно-

исследовательской работы студентов. 

2. Понятийно-категориальный аппарат 

научного исследования.  

3. Этапы научного исследования. 

4. Методы научного исследования. 

Понятие о методах научного познания. 

5. Теоретические методы научного 

познания.  

 

УК-2 6. Эмпирические методы научного 

познания.  

7. Эксперимент как метод научного 

исследования. Виды экспериментов. 

8. Гипотеза как элемент концепции 

научного исследования. 

9. Изучение научной литературы. 

ОПК-1 10. Приемы изложения научных 

материалов. 

11. Язык и стиль научной работы. 
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ОПК-4 Принципы и правила организации 

экспериментальной работы  

Методика работы над рукописью 

исследования, особенности подготовки и 

оформления 

ПК-7 Требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы  

Особенности подготовки и защиты 

студенческих работ. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 

15.02.2024). 

2. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544055 (дата обращения: 

15.02.2024). 

3. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева, Д. В. Круглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16519-

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

https://urait.ru/bcode/536410 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1 Савенков, А. И.  Педагогика. Исследовательский подход : учебник и практикум для 

вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17019-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/532199 (дата обращения: 

15.02.2024). 
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2. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией 

Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984 (дата обращения: 15.02.2024). 

3. Теория культуры : учебное пособие для вузов / С. Н. Иконникова [и др.]. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 513 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17094-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544984 (дата обращения: 15.02.2024). 

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 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы 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 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:  
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1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

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

экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами 

DVD. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций 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, видеофильм, презентация).  

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. 1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Организация работы с творческими коллективами» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о методических основах работы 

с творческим коллективом в контексте современных технологий организации досугового 

творчества различных категорий населения с их последующим применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля) «Организация работы с творческими коллективами»: 

1. изучение организации различных по структуре коллективов с дифференцированным 

подходом ко всем возрастным группам; 

2. изучение социально-демографического и социально-психологического портрета 

участников; 

3. знакомство с организацией и проведением концертной деятельности, конкурсов, 

фестивалей и критериями оценки творчества любительских коллективов; 

4. осуществление менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной 

деятельности, руководство деятельностью учреждений культуры; 

5. проведение массовой просветительной и воспитательной работы; популяризации 

здорового образа жизни; организация социально-культурного творчества и рекреативно-

развлекательного досуга; 

6. разработка целей и приоритетов творческо-производственной деятельности 

учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-

просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные). 

 

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-1; ПК-6 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 

 ПК-1 

Способен 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

ПК-1.1 Знает специфику 

локальных этнокультурных 

традиций и особенности 

социокультурной среды; 

особенности управления 

художественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художественного 

творчества 

ПК-1.2 Умеет создавать 

программы развития народного 

Знать: 

специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; 

особенности 

управления 

художественно-
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творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

художественного коллектива; 

оценивать результаты 

художественной деятельности; 

налаживать межкультурное 

сотрудничество  

ПК-1.3 Владеть: основами 

организации руководства 

художественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художественного 

творчества с учетом особенностей 

его состава, локальных 

этнокультурных традиций и 

социокультурной среды 

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества 

 

Уметь: 

создавать 

программы 

развития 

народного 

художественного 

коллектива; 

оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; 

налаживать 

межкультурное 

сотрудничество  

 

Владеть:  

основами 

организации 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

 ПК-6 

Способен 

изготавливать 

художественные 

изделия в 

традициях 

народных 

художественных 

промыслов 

ПК-6.1 Знает: основы теории о 

материалах и технологиях 

традиционного декоративно-

прикладного творчества 

ПК-6.2 Умеет: вести 

художественно-творческую 

деятельность в области народного 

прикладного творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства 

ПК-6.3 Владеет: навыками 

изготовления художественных 

Знать:  

основы теории о 

материалах и 

технологиях 

традиционного 

декоративно-

прикладного 

творчества  

Уметь:  

вести 

художественно-
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изделий в традициях народных 

художественных промыслов 

творческую 

деятельность в 

области 

народного 

прикладного 

творчества и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Владеть:  

навыками 

изготовления 

художественных 

изделий в 

традициях 

народных 

художественных 

промыслов 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4  

Сессия 1-

2 

Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32     

Лекционные занятия 8 4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 16 8 8   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  2     

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации 

 зачет 

Зачет с 

оценко

й 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144     

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

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
 

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
 

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 (Курс 3 Сессии 1-2) 

Раздел 1.  

Тема 1.1. 

Самодеятельность как 

общественно-историческое 

явление. 

20 16 4 2    2   

 

Тема 1.2. Сущностные и 

специфические признаки 

самодеятельности. 

Функции самодеятельного 

творчества. 

16 12 4 2    2   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
          

 

Объем на раздел, часов 36           

Раздел 2. 

Тема 2.1. Теоретическая 

практическая значимость 

классификации 

16 12 4   2  2   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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о
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о
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о
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о
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вк
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художественной 

самодеятельности. 

Тема 2.2. Теоретическая 

практическая значимость 

классификации 

художественной 

самодеятельности 

16 12 4   2  2   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4 

зач 

          

Общий объем, часов 36           

Раздел 3.  

Тема 3.1. Структура 

государственного 

управления 

самодеятельным 

творчеством. 

20 16 4 2    2   

 

Тема 3.2. Правовое и 

нормативное обеспечение 

самодеятельного 

творчества. 

16 12 4 2    2   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а

м
о

ст
о
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т
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ь
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а

я
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а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
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и
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я
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и

я
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и
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а
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о
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о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
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Общий объем на раздел 

часов 
36           

Раздел 4.  

Тема 4.1. Структура 

методического руководства 

самодеятельным 

творчеством в России: 

история и современность. 

 24 8   4  4   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4 

зач 

24 8   4  4   

 

Общий объем на раздел, 

часов 

36 
         

 

Общий объем на 

дисцплину 
144          

 

 

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАЗДЕЛ 1.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самодеятельность как особый вид человеческой деятельности. Самодеятельное 

творчество как историческое средство преодоления противоречий развития культуры, 

обусловленных общественным разделением труда. Индивидуальные, групповые и массовые 
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проявления самодеятельности в историческом процессе. «Негативная», «малоценная», 

«прогрессивная самодеятельность». Социальная природа сущностных и специфических 

признаков самодеятельности. Сущностные признаки самодеятельного творчества: 

добровольность участия в самодеятельном коллективе; инициатива и активность участников 

самодеятельности; духовная мотивация участников самодеятельных коллективов; 

функционирование самодеятельности в сфере свободного времени. Специфические признаки 

самодеятельного творчества: организованность; отсутствие у участников самодеятельности 

специальной подготовки к деятельности; более низкий, чем у профессиональных коллективов 

уровень деятельности; безвозмездность и др. Функции самодеятельности как составной части 

культурно-досуговой деятельности. Частные функции самодеятельного творчества. 

Тема 1.1. Самодеятельность как общественно-историческое явление 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Самодеятельность как особый вид человеческой деятельности. Самодеятельное 

творчество как историческое средство преодоления противоречий развития культуры, 

обусловленных общественным разделением труда. Индивидуальные, групповые и массовые 

проявления самодеятельности в историческом процессе. «Негативная», «малоценная», 

«прогрессивная самодеятельность». 

 

Тема 1.2. Сущностные и специфические признаки самодеятельности. Функции 

самодеятельного творчества  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Отличие функций профессионального искусства и самодеятельного творчества. 

Функции самодеятельности как явления свободного времени. Функция рекреации, преодоление 

односторонности и дисгармоничности в реализации сил и способностей; познавательная 

функция как приобретение знаний, умений и навыков; гедонистическая функция как получение 

положительных эмоций, удовольствия от занятий самодеятельным творчеством. Функции 

самодеятельности как составной части культурно-досуговой деятельности. Частные функции 

самодеятельного творчества. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА1 

Тема практического занятия: Самодеятельность как общественно-историческое 

явление 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы контрольных работ 

1. Методологическое толкование понятия «самодеятельность». Вариативность понятия 

самодеятельности. 

2. Индивидуальные, групповые и массовые проявления самодеятельности в истории России. 

3. «Негативная», «малоценная», «прогрессивная» самодеятельность. Основные сферы 

проявления самодеятельности в современных условиях. 

Тема практического занятия: Сущностные и специфические признаки 

самодеятельности. Функции самодеятельного творчества 
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Форма практического задания: дискуссия. 

Темы контрольных работ 

1. Характеристика сущностных признаков самодеятельного творчества. 

2. Характеристика специфических признаков самодеятельного творчества. 

3. Понятие «функции самодеятельного творчества». 

4. Функции самодеятельности как феномена свободного времени. 

5. Функции самодеятельности как компоненты культурно–досуговой деятельности. 

Тема практического занятия: Теоретическая и практическая значимость 

классификации художественной самодеятельности. 

Форма практического задания: дискуссии. 

1.   Классификация художественной самодеятельности по типу творчества. 

2. Классификация самодеятельных художественных коллективов по преобладающему виду 

деятельности: познавательные, учебные, художественно-творческие, игровые, общественно-

организационные. 

3. Классификация художественной самодеятельности по месту локализации (расположения) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Тема: 2.1. Теоретическая и практическая значимость классификации художественной 

самодеятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретическая и практическая значимость классификации художественной 

самодеятельности. Классификация художественной самодеятельности по ориентации на 

основные пласты художественной культуры. Особенности художественной самодеятельности, 

ориентированной на фольклор и прикладные виды народного искусства. Самодеятельность, 

ориентированная на академические виды профессионального искусства. Оригинальные виды 

художественной самодеятельности, не имеющие аналога в других сферах художественной 

культуры: КВН, агитбригады, клубы самодеятельной песни. Классификация художественной 

самодеятельности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Самодеятельность как общественно-историческое 

явление 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы контрольных работ 

4. Методологическое толкование понятия «самодеятельность». Вариативность понятия 

самодеятельности. 

5. Индивидуальные, групповые и массовые проявления самодеятельности в истории России. 

6. «Негативная», «малоценная», «прогрессивная» самодеятельность. Основные сферы 

проявления самодеятельности в современных условиях. 

Тема практического занятия: Сущностные и специфические признаки 

самодеятельности. Функции самодеятельного творчества 

Форма практического задания: дискуссия. 

Темы контрольных работ 

1. Характеристика сущностных признаков самодеятельного творчества. 

2. Характеристика специфических признаков самодеятельного творчества. 

3. Понятие «функции самодеятельного творчества». 

4. Функции самодеятельности как феномена свободного времени. 

5. Функции самодеятельности как компоненты культурно–досуговой деятельности. 

Тема практического занятия: Теоретическая и практическая значимость 

классификации художественной самодеятельности. 

Форма практического задания: дискуссии. 

1.   Классификация художественной самодеятельности по типу творчества. 

2. Классификация самодеятельных художественных коллективов по преобладающему виду 

деятельности: познавательные, учебные, художественно-творческие, игровые, общественно-

организационные. 

3. Классификация художественной самодеятельности по месту локализации (расположения) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Принцип единства педагогического и художественно-творческого процессов в 

организованном самодеятельном творчестве. «Двойственный» характер педагогического 

процесса в самодеятельном творчестве. Педагогические и предметные результаты деятельности 

в самодеятельных коллективах. Развитие личности участника как основная цель 

педагогического руководства. Добровольность как принцип самодеятельного коллектива. 

Динамичность структуры субъекта и объекта управления. Частая смена состава 

самодеятельного коллектива. Педагогические возможности самодеятельных творческих 

объединений. Самореализационная сущность самодеятельного творчества. Понятие о 

творчестве. Признаки творческой деятельности и творческой личности. Понятие об уровнях 

творчества. Творческий процесс и творческий результат. Особенности творчества любителей. 

Развитие творческих способностей и формирование личности как одна из целей руководства 

самодеятельными коллективами. Педагогическое управление развитием творческих 

способностей личности в условиях самодеятельного коллектива. Развитие ценностного 

отношения к новаторству, неповторимости, оригинальности как одна из важнейших задач 

оформления установки на творчество. Создание индивидуального стиля в деятельности, 

развитие активности личности – предпосылки развития творческих способностей участников 

самодеятельного творчества. 

Организация авторской самодеятельности в КДУ. Структура государственного 

административного управления самодеятельным творчеством. Руководство самодеятельным 

творчеством в культурно–досуговых учреждениях. Проблемы и перспективы развития 

самодеятельного творчества в современном обществе. Правовое и нормативное обеспечение 

самодеятельного творчества. Технология создания коллектива самодеятельного творчества. 

Планирование и учет работы коллектива самодеятельного творчества. Конфликты в 

самодеятельном коллективе и способы их разрешения. Репертуар – основа деятельности 

самодеятельного коллектива. Концертно-исполнительская деятельность коллективов 

самодеятельного творчества. 

Тема 3.1. Структура государственного управления самодеятельным творчеством. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принцип единства педагогического и художественно-творческого процессов в 

организованном самодеятельном творчестве. «Двойственный» характер педагогического 

процесса в самодеятельном творчестве. Педагогические и предметные результаты деятельности 

в самодеятельных коллективах. Развитие личности участника как основная цель 

педагогического руководства. Добровольность как принцип самодеятельного коллектива. 

Динамичность структуры субъекта и объекта управления. Частая смена состава 

самодеятельного коллектива. Педагогические возможности самодеятельных творческих 

объединений. Самореализационная сущность самодеятельного творчества.  

 

Тема 3.2. Правовое и нормативное обеспечение самодеятельного творчества. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Административные, методические, финансовые и материально-технические проблемы 

руководства самодеятельным творчеством. Количественный и качественный анализ состава 

участников самодеятельности. Менеджерская поддержка жанрового многообразия 

самодеятельного творчества. Пути решения современных проблем самодеятельного творчества. 

Перспективные виды и жанры самодеятельного творчества  

 



 

14 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Структура государственного управления 

самодеятельным творчеством 

Форма практического задания: дискуссии. 

Темы для обсуждения: 

1. Культурно-исторический анализ управления самодеятельным творчеством. 

2. Сущность понятия «управление самодеятельным творчеством». 

3. Отраслевые органы государственного управления самодеятельным творчеством. 

 

Тема практического занятия: Структура методического руководства 

самодеятельным творчеством в России: история и современность. 

Форма практического задания: дискуссии; практическое задание. 

Темы для обсуждения: 

1. Функции, содержание и направления деятельности областных научно-методических центров 

культуры. 

2. Пропаганда народного творчества, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, 

праздников; повышение квалификации работников культуры: проведение творческих 

лабораторий, стажировок, семинаров-практикумов; издание сборников, методических пособий 

и т.д. 

Тема практического задания: «Планирование работы самодеятельного коллектива».  

Цель задания: выработка навыков программирования деятельности коллектива, 

составление текущих и перспективных планов.  

Студентам необходимо составить текущий (квартальный) план работы воображаемого 

(придуманного ими) самодеятельного художественного коллектива.  

Во введении дается «визитная карточка» этого коллектива – сведения о коллективе (к 

какому жанру художественного творчества принадлежат, сколько лет работает, количество 

участников, примерный репертуар).  

В основной части составляется подробный план коллектива на 3 месяца по следующим 

разделам: организационно-методическая работа; учебно-воспитательная, творческая работа; 

внеучебная работа, концертная деятельность; примерный репертуар. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа, презентация  
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РАЗДЕЛ 4.  

Тема 4.1. Структура методического руководства самодеятельным творчеством в 

России: история и современность. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика жанров документов. Каналы служебного документооборота 

(ежеквартальное составление и выпуск Министерством культуры РФ сборника документов, его 

тиражирование и рассылка в областные, городские и районные комитеты по культуре). 

Нормативно-правовая документация по руководству самодеятельным творчеством (Закон РФ 

«Основы законодательства РФ о культуре», «Положение о народных коллективах», 

«Положение о любительских объединениях, клубе по интересам»). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ   РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Структура государственного управления 

самодеятельным творчеством 

Форма практического задания: дискуссии. 

Темы для обсуждения: 

1. Культурно-исторический анализ управления самодеятельным творчеством. 

2. Сущность понятия «управление самодеятельным творчеством». 

3. Отраслевые органы государственного управления самодеятельным творчеством. 

 

Тема практического занятия: Правовое и нормативное обеспечение 

самодеятельного творчества. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Темы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая документация, по руководству самодеятельным творчеством. 

2. Каналы служебного документооборота. 

 

Тема практического задания: «Планирование работы самодеятельного коллектива».  

Цель задания: выработка навыков программирования деятельности коллектива, 

составление текущих и перспективных планов.  
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Студентам необходимо составить текущий (квартальный) план работы воображаемого 

(придуманного ими) самодеятельного художественного коллектива.  

Во введении дается «визитная карточка» этого коллектива – сведения о коллективе (к 

какому жанру художественного творчества принадлежат, сколько лет работает, количество 

участников, примерный репертуар).  

В основной части составляется подробный план коллектива на 3 месяца по следующим 

разделам: организационно-методическая работа; учебно-воспитательная, творческая работа; 

внеучебная работа, концертная деятельность; примерный репертуар. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа, презентация  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Заочной формы обучения 

Раздел, тема Кол-во часов Вид самостоятельной работы 

Раздел, тема 

курс 3 сессии 1-2   

Раздел 1. Теория 

самодеятельного 

творчества 

28 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. 

Организационные и 

управленческие 

механизмы 

самодеятельно го 

творчества. 

24 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Технология работы с самодеятельным коллективом 
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курс 3 сессии 3-4 

Раздел 3 

Организационные и 

управленческие 

механизмы 

самодеятельно го 

творчества  

28 Подготовка презентации 

Раздел 4  

Технология работы с 

самодеятельным 

коллективом 

24 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

104  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

                   Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Просмотр видео лекции доктора культурологии МГИКИ А.А. Аронова – «Антон 

Семенович Макаренко» 

2. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы, реферирование 

3. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы, реферирование 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. . Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495500 (дата 

обращения: 15.02.2024).  
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2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое 

пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544552 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы. 

2. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 2: 

1. Классификация концертов (тематический, театрализованный, праздничный, отчетный, 

заключительный, авторский, жанровый, иллюстративный, сюжетный, эстрадный, 

развлекательный и т.п.). 

2. Драматургические особенности организации концерта 

3. Технология создания коллектива самодеятельного творчества. 

4. Организация выступлений творческих коллективов 

5. Нормативно-правовые документы по организации любительских коллективов 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495500 (дата 

обращения: 15.02.2024).  

2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое 

пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544552 (дата обращения: 15.02.2024). 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы. 

2. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы. 

 

Перечень тем рефератов/ эссе к Разделу 3: 

1.  Методика работы с творческим коллективом. 

2. Методы диагностики мотивов и ожиданий участников любительских коллективов. 

3. Требования к профессиональной программе современного руководителя творческого 

коллектива. 

4. Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов в самодеятельном 

коллективе. 

5. Понятие конфликта. Причины возникновения конфликтов в самодеятельном 

коллективе. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

1. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495500 (дата 

обращения: 15.02.2024).  

2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое 

пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544552 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

                   Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Просмотр видео лекции доктора культурологии НИИ «Пушкинский дом» А.Н. 

Власова» 
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2. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы, реферирование 

3. Изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним. Конспекты, 

отражающие краткий обзор темы, реферирование 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. . Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : 

учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495500 (дата 

обращения: 15.02.2024).  

2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое 

пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544552 (дата обращения: 15.02.2024). 

 

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. 

Выполнение творческих заданий.  

Творческие задания содержат информацию о направлении самостоятельной 

исполнительской деятельности по изучаемой теме, составлены с расчетом на знания и 

практические навыки, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Творческие задания выполняются в реальном времени и предъявляются 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 
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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. 

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 / 

письменной 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. 
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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, 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: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. 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 

пятибалльной системе для экзамена / 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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Теория 

самодеятель

ного 

творчества» 

ПК-1 Контро

льная 

работа  

 

Контрольная работа выполняется в форме письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

ПК-6 

2. Раздел -2 

«Организаци

онные и 

управленчес

кие 

механизмы 

самодеятельн

о го 

творчества. 

Технология 

работы с 

ПК-1 Контро

льная 

работа  

 

 

 

Контрольная работа выполняется в форме письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

 

 

ПК-6 
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самодеятельн

ым 

коллективом

» 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-1 1. Методологическое толкование понятия 

«самодеятельность». Вариативность 

понятия самодеятельности. 

2. Индивидуальные, групповые и 

массовые проявления самодеятельности в 

истории России. 

3. «Негативная», «малоценная», 

«прогрессивная» самодеятельность. 

4. Основные сферы проявления 

самодеятельности в современных 

условиях. 

5.  Характеристика сущностных 

признаков самодеятельного творчества. 

6. Характеристика специфических 

признаков самодеятельного творчества; 

7. Понятие «функции самодеятельного 

творчества». 

8. Функции самодеятельности как 

феномена свободного времени. 

9. Функции самодеятельности как 

компоненты культурно–досуговой 

деятельности. 

10. Классификация художественной 

самодеятельности по типу творчества. 

11. Классификация самодеятельных 

художественных коллективов по 

преобладающему виду деятельности: 

познавательные, учебные, художественно-
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творческие, игровые, общественно-

организационные. 

12. Классификация художественной 

самодеятельности по месту локализации 

(расположения). 

ПК-6 1.Культурно-исторический анализ 

управления самодеятельным творчеством. 

2.Сущность понятия «управление 

самодеятельным творчеством». 

3.Отраслевые органы государственного 

управления самодеятельным творчеством. 

4. Нормативно-правовая документация, по 

руководству самодеятельным 

творчеством. 

5. Каналы служебного документооборота. 

6. Функции, содержание и направления 

деятельности областных научно-

методических центров культуры. 

7. Пропаганда народного творчества, 

проведение фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок, праздников; 

повышение квалификации работников 

культуры: проведение творческих 

лабораторий, стажировок, семинаров-

практикумов; издание сборников, 

методических пособий и т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное 

пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495500 (дата обращения: 

15.02.2024). 

2. Фадеева, Е. Н.  Связи с общественностью : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Фадеева, 

А. В. Сафронов, М. А. Красильникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 263 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00227-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535833 (дата обращения: 15.02.2024).             

3. Радынова, О. П.  Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста : 

учебник для вузов / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общей редакцией 

О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 293 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09217-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541374 (дата обращения: 15.02.2024).5.1.2. 

Дополнительная литература 

1 Богданов, Г. Ф.  Методика педагогического руководства хореографическим 

любительским коллективом : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Богданов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08264-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/541235 (дата обращения: 15.02.2024). 

2. Фадеева, Е. Н.  Связи с общественностью : учебник и практикум для вузов / 

Е. Н. Фадеева, А. В. Сафронов, М. А. Красильникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00227-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535833 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

3. Филатов, С. А.  Специальная педагогика. Компьютерно-музыкальное моделирование : 

учебное пособие для вузов / С. А. Филатов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10958-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539501 

(дата обращения: 15.02.2024). 

 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

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

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://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 и лабораторных 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

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 / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного 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 

https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 / лабораторному 

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) 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://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 деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, погружения 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 обучения - Руководитель 

творческого коллектива, реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

11.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о в 

области этнокультурных технологий, формирование у студентов целостной системы 

теоретических и практических знаний в области этнокультурных технологий с их 

последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Выявление закономерностей формирования этнокультурных технологий. 

2. Знакомство с путями приобретения, хранения и передачи базисных ценностей 

народной культуры, реализации ее богатейшего духовно-нравственного потенциала в 

современном социуме. 

3. Выявление роли этнопедагогики в современной теории и практике социально-

культурной деятельности. 

4. Знакомство с основными концепциями применения этнокультурных технологий в 

образовании. 

5. Формирование умений и навыков работы с учебной и научной литературой, 

раскрывающей специфику этнокультурных технологий. 

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-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 

----- ОПК-1 

Способен 

применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения 

и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

ОПК-1.1 Знает  теоретические 

основы культуроведения и 

технологии социкультурного 

проектирования 

 

ОПК -1.2 Умеет использовать 

теоретические знания в 

практической деятельности; 

разрабатывать и реализовать 

социокультурные проекты в 

сфере народного творчества 

 

ОПК-1.3. Владеет различными 

культуротворческими 

технологиями; методами 

организации социокультурных 

мероприятий; навыками 

руководства проектами в 

Знает: 

теоретические 

основы 

культуроведения и 

технологии 

социкультурного 

проектирования 

 

Умеет: 

использовать 

теоретические знания 

в практической 

деятельности; 

разрабатывать и 

реализовать 

социокультурные 

проекты в сфере 

народного творчества  
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области народного 

художественного творчества 

 

Владеет: 

различными 

культуротворческими 

технологиями; 

методами 

организации 

социокультурных 

мероприятий; 

навыками 

руководства 

проектами в области 

народного 

художественного 

творчества 

 ПК-1 

Способен 

руководить 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества с 

учетом 

особенностей его 

состава, 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

ПК-1.1 Знает специфику 

локальных этнокультурных 

традиций и особенности 

социокультурной среды; 

особенности управления 

художественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художественного 

творчества 

ПК-1.2 Умеет  создавать 

программы развития 

народного художественного 

коллектива; оценивать 

результаты художественной 

деятельности; налаживать 

межкультурное 

сотрудничество 

ПК-1.3 Владеет основами 

организации руководства 

художественно-творческой 

деятельностью коллектива 

народного художественного 

творчества с учетом 

особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды 

Знать: 

специфику 

локальных 

этнокультурных 

традиций и 

особенности 

социокультурной 

среды; особенности 

управления 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 

народного 

художественного 

творчества  

Уметь: создавать 

программы развития 

народного 

художественного 

коллектива; 

оценивать 

результаты 

художественной 

деятельности; 

налаживать 

межкультурное 

сотрудничество 

Владеть:  

основами 

организации 

руководства 

художественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива 
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народного 

художественного 

творчества с учетом 

особенностей его 

состава, локальных 

этнокультурных 

традиций и 

социокультурной 

среды 

 ПК-4 

Владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

ПК-4.1 Знает историю 

развития этнопедагогики и 

этнокультурного образования; 

приёмы этнопедагогики и 

способы их применения для 

качественного обучения, 

воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений; 

образовательные, 

воспитательные, развивающие 

задачи приобщения 

школьников к народной 

художественной культуре и 

национальным традициям; 

специфику организационных 

форм обучения на материале и 

с помощью средств народной 

художественной культуры  

ПК-4.2 Умеет применять в 

своей образовательной и 

воспитательной деятельности 

приемы и методы 

этнокультурного образования, 

вербальные и невербальные 

средства выразительности 

народного искусства; 

использовать средства и 

формы организации 

художественно-творческой 

деятельности учащихся в 

рамках изучения различных 

дисциплин и во внеурочной 

деятельности; организовывать 

творческую самостоятельную 

работу учащихся, 

направленную на развитие 

духовно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной 

художественной культуры 

Знать:  

историю развития 

этнопедагогики и 

этнокультурного 

образования; приёмы 

этнопедагогики и 

способы их 

применения для 

качественного 

обучения, 

воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений; 

образовательные, 

воспитательные, 

развивающие задачи 

приобщения 

школьников к 

народной 

художественной 

культуре и 

национальным 

традициям; 

специфику 

организационных 

форм обучения на 

материале и с 

помощью средств 

народной 

художественной 

культуры 

Уметь: применять в 

своей 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности приемы 

и методы 

этнокультурного 
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ПК-4.3 Владеть: основными 

приемами и методами 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

педагогики; образовательно-

воспитательными средствами 

народного художественной 

культуры 

образования, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

выразительности 

народного искусства; 

использовать 

средства и формы 

организации 

художественно-

творческой 

деятельности 

учащихся в рамках 

изучения различных 

дисциплин и во 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

творческую 

самостоятельную 

работу учащихся, 

направленную на 

развитие духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

Владеть: основными 

приемами и 

методами развития 

духовно-

нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных 

отношений 

педагогики; 

образовательно-

воспитательными 

средствами 

народного 

художественной 

культуры 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5  

Сессия 1-2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16     

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52 52    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 

 
   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Курс 5 Сессии 1-2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Раздел 1. 36 26 

 

2  4  -  -- 4 

Тема 1.1. Введение. 

Сущность и специфика 

современных социально-

культурных технологий. 

8 6 

 

2  

 

 --   

 

Тема 1.2. Специфика 

этнокультурных 

технологий. 

9 6 

  

 1  --  -- 2 

Тема 1.3. Этническая 

природа социально-

культурных процессов.  

10 8      --  -- 2 

Тема 1.4. 

Этнопедагогические 

механизмы передачи от 

поколения к поколению 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов 

народа. 

7 6    1  --   

 

Модуль 1 (Курс 5 Сессии 1-2) 

Раздел 2. 32 26 

 

2  

 

 -  -- 4 

Тема 2.1. 
Этнопедагогические 

функции народного 
художественного 

творчества, традиционных 

10 8 

  

 

 

 -  -- 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

праздников 

и обрядов.  

 

Тема 2.2. Особенности 

проектирования и 

реализации 

этнокультурных 
технологий в учреждениях 

различного типа 

7 6    1  -  -- 

 

Тема 2.3. Технологии 

межнационального и 

межкультурного обмена и 

сотрудничества. 

Современные технологии 

разработки 

межнациональных 

культурных программ 

развития культуры и досуга 

10 6  2    -  -- 

2 

Тема 2.4. Этнокультурное 

пространство региона. 
7 6 

  

 1  -  -- 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4           

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

диф. з           

Общий объем, часов 72 52 

 

4  4  --  -- 8 
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2.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Теоретические знания о специфике, эволюции, сущности, структуре, функциях и 

закономерностях формирования этнокультурных технологий; знакомство с путями 

приобретения, хранения и передачи базисных ценностей народной культуры, реализации ее 

богатейшего духовно-нравственного потенциала в современном социуме; выявление роли 

этнопедагогики в современной теории и практике социально-культурной деятельности; 

знакомство с основными концепциями применения этнокультурных технологий; формирование 

умений и навыков работы с учебной и научной литературой, раскрывающей специфику 

этнокультурных технологий. 

Тема 1.1. Введение. Сущность и специфика современных социально-культурных 

технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические знания о специфике, эволюции, сущности, структуре, функциях и закономерностях 

формирования этнокультурных технологий  

 

Тема 1.2. Специфика этнокультурных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знакомство с путями приобретения, хранения и передачи базисных ценностей народной культуры, 

реализации ее богатейшего духовно-нравственного потенциала в современном социуме  

Тема 1.3. Этническая природа социально-культурных процессов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выявление роли этнопедагогики в современной теории и практике социально-культурной деятельности 

Тема 1.4. Этническая природа социально-культурных процессов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование умений и навыков работы с учебной и научной литературой, 

раскрывающей специфику этнокультурных технологий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Специфика этнокультурных технологий 

Форма практического задания: проект (Разработка проекта с использованием 

этнокультурных технологий) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 2. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические знания о специфике, эволюции, сущности, структуре, функциях и 

закономерностях формирования этнокультурных технологий; знакомство с путями 

приобретения, хранения и передачи базисных ценностей народной культуры, реализации ее 

богатейшего духовно-нравственного потенциала в современном социуме; выявление роли 

этнопедагогики в современной теории и практике социально-культурной деятельности; 

знакомство с основными концепциями применения этнокультурных технологий; формирование 

умений и навыков работы с учебной и научной литературой, раскрывающей специфику 

этнокультурных технологий. 

Тема 1.1. Этнопедагогические функции народного художественного творчества, 

традиционных праздников и обрядов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические знания о специфике, эволюции, сущности, структуре, функциях и закономерностях 
формирования этнокультурных технологий  

 

Тема 1.2. Особенности проектирования и реализации этнокультурных технологий в 

учреждениях различного типа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Знакомство с путями приобретения, хранения и передачи базисных ценностей народной культуры, реализации ее 

богатейшего духовно-нравственного потенциала в современном социуме. 

Тема 1.3. Технологии межнационального и межкультурного обмена и сотрудничества. 

Современные технологии разработки межнациональных культурных программ развития культуры и 

досуга 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выявление роли этнопедагогики в современной теории и практике социально-культурной деятельности; 

знакомство с основными концепциями применения этнокультурных технологий 

Тема 1.4. Этнокультурное пространство регионов  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формирование умений и навыков работы с учебной и научной литературой, 

раскрывающей специфику этнокультурных технологий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия:   

Форма практического задания: проект (Разработка проекта с использованием 

этнокультурных технологий для учреждений культуры и искусства). 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 5 сессии 1-2 

Раздел 1. 

Этнокультурные 

технологии 

26 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Модуль 1.  

курс 5 сессии 1-2 

  

Раздел 2. 

Этнокультурные 

технологии 

26 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

26  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1.Характерные признаки цивилизованного общества. 

2. Понятие об информационной культуре и информационных процессах в обществе. 

3. История и традиции просветительства в России. 

4. Основные направления информационно-просветительской деятельности. 

5. Информационное обеспечение сферы культуры и досуга. 

6. Понятие о социальной информации. 

7. Цели и задачи информационно-просветительской работы. 

8. Формы и методы информационно-просветительской деятельности. 

9. Традиционные методики информационно-просветительской деятельности. 

10. Современные информационно-просветительские технологии 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / 

А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 488 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16685-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544942 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

2. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537853 (дата обращения: 15.02.2024). 

3. Хухлаева, О. В.  Поликультурное образование : учебник для вузов / О. В. Хухлаева, 

Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 283 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10105-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535857 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Народное художественное творчество в традиционных праздниках и обрядах. 

2. Празднично-обрядовая культура как фактор духовного возрождения общества. 

3. Функции народных праздников: развивающая, информационно-просветительная, 

культурно-творческая, рекреативно-оздоровительная 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 



 

15 

4. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / 

А. П. Панфилова, А. В. Долматов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 488 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16685-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544942 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

5. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/537853 (дата обращения: 15.02.2024). 

6. Хухлаева, О. В.  Поликультурное образование : учебник для вузов / О. В. Хухлаева, 

Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 283 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10105-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535857 (дата 

обращения: 15.02.2024). 

 

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. 

Выполнение творческих заданий.  
Творческие задания содержат информацию о направлении самостоятельной 

исполнительской деятельности по изучаемой теме, составлены с расчетом на знания и 

практические навыки, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Творческие задания выполняются в реальном времени и предъявляются 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 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 / зачет с оценкой / экзамен, который проводится в устной / 

письменной 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, 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: 

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 

пятибалльной системе для экзамена / 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 



4.6. 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 1. Структура и функции этнокультурных 

технологий. 

2. Основные подходы к типологизации и 

классификации технологий социально-

культурной деятельности. 

3. Этнокультурные технологии как 

основа возрождения национальных 

культурных традиций. 

4. Этнокультурные технологии, 

используемые на федеральном и 

региональном уровнях. 

5. Фольклор как важнейший фактор 

интеграции этнического и группового 

самосознания. 

6. Межкультурная интеграция как 

фундаментальная и стратегическая 

цель этнокультурного образовательного 

процесса. 

7. Духовно-нравственные ценности. 

 

ПК-1 1. Традиционные и инновационные 

образования современной народной 

художественной культуры. 

2. Бытование традиционных жанров 

фольклора в современную эпоху. 

3. Народное художественное творчество в 

традиционных праздниках 

и обрядах. 

4. Празднично-обрядовая культура как 

фактор духовного возрождения 

общества. 

5. Фольклор как способ самовыражения и 

самопознания. 

6. Значение детского фольклора в 

народной педагогике. 

7. Этнокультурное образование как 

средство формирования национального 

самосознания. 

8. Региональная система этнокультурного 
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образования. 

 

ПК-4 1.Этнокультурные технологии в 

допрофессиональном образовании. 

2. Этнокультурные технологии в базовом 

профессиональном образовании. 

3.Дошкольное этнохудожественное 

образование. 

4.Формирование экологического 

сознания. 

5.Современные социально-культурные 

институты как база для создания и 

внедрения этнокультурных технологий. 

6.Воскресная школа в решении проблемы 

религиозного воспитания 

детей и подростков в традициях 

православной педагогики. 

7.Этнонаправленные технологии как 

инструмент межнационального 

культурного обмена и сотрудничества. 

 

4.5. Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Этнокульту

рные 

технологии» 

ОПК-1 Устный 

опрос 

1.Характерные признаки цивилизованного 

общества. 

2. Понятие об информационной культуре и 

информационных процессах в обществе. 

3. История и традиции просветительства в 

России. 

4. Основные направления информационно-

просветительской деятельности. 

5. Информационное обеспечение сферы 

культуры и досуга. 

6. Понятие о социальной информации. 

7. Цели и задачи информационно-

ПК-1 

ПК-4 
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просветительской работы. 

8. Формы и методы информационно-

просветительской деятельности. 

9. Традиционные методики информационно-

просветительской деятельности. 

10. Современные информационно-

просветительские технологии. 

 

2. Раздел -2 

«Этнокульту

рные 

технологии» 

ОПК-1 Устный 

опрос 

 

1. Народное художественное творчество в 

традиционных праздниках 

и обрядах. 

2. Празднично-обрядовая культура как 

фактор духовного возрождения 

общества. 

3. Функции народных праздников: 

развивающая, информационно-

просветительная, культурно-творческая, 

рекреативно-оздоровительная. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Хухлаева, О. В.  Поликультурное образование : учебник для вузов / О. В. Хухлаева, 

Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 283 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10105-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535857 (дата 

обращения: 14.02.2024).  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Ходусова, Г.П. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО НАРОДА НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ЛЕПКИ / Г. П. Ходусова, А. В. Лежнева, В. Н. Гузненков // 

Заметки ученого. — 2021. — № 6-2. — С. 69-74. — ISSN 2713-0142. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/journal/issue/320849 (дата обращения: 14.02.2024). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

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

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

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

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://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 и лабораторных 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/


 

23 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

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 / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного 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 / лабораторному 

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 
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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. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, погружения 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 обучения - Руководитель 

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

11.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  

Цель дисциплины «Педагогика и психология искусства» (модуля) заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о педагогике и психологии художественного 

творчества с их 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: ПК-3; ПК-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 

----- ПК-3 

Способен 

реализовывать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных групп 

населения, 

развития 

духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

ПК-3.1   Знает: цели и задачи 

современного воспитания, в том 

числе духовно-нравственного; 

возрастные и психологические 

особенности различных групп 

населения; специфику развития 

духовно нравственной культуры и 

национально культурных 

отношений  

 

ПК-3.2  Умеет: формулировать 

актуальные задачи воспитания 

различных групп населения; 

использовать различные методики 

художественного воспитания и 

Знать:  

цели и задачи 

современного 

воспитания, в 

том числе 

духовно-

нравственного; 

возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения; 

специфику 

развития духовно 

нравственной 
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национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры 

 

средства народной художественной  

культуры применительно к 

различным группам населения 

 

ПК-3.3 Владеет: методикой 

использования средств народной 

художественной культуры для 

воспитания различных групп 

населения; умением анализировать 

эффективность средств народной 

художественной культуры в 

воспитании различных групп 

населения, развитии духовно 

нравственной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений 

культуры и 

национально 

культурных 

отношений  

 

Уметь: 

формулировать 

актуальные 

задачи 

воспитания 

различных групп 

населения; 

использовать 

различные 

методики 

художественного 

воспитания и 

средства 

народной 

художественной  

культуры 

применительно к 

различным 

группам 

населения 

 

Владеть:  

методикой 

использования 

средств народной 

художественной 

культуры для 

воспитания 

различных групп 

населения; 

умением 

анализировать 

эффективность 

средств народной 

художественной 

культуры в 

воспитании 

различных групп 

населения, 

развитии 

духовно 

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений 

 ПК-4 ПК-4.1 Знает историю развития 

этнопедагогики и этнокультурного 

Знать: 

историю 
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Владение 

основными 

формами и 

методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

 

образования; приёмы 

этнопедагогики и способы их 

применения для качественного 

обучения, воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений; образовательные, 

воспитательные, развивающие 

задачи приобщения школьников к 

народной художественной культуре 

и национальным традициям; 

специфику организационных форм 

обучения на материале и с 

помощью средств народной 

художественной культуры 

ПК-4.2 Умеет применять в своей 

образовательной и воспитательной 

деятельности приемы и методы 

этнокультурного образования, 

вербальные и невербальные 

средства выразительности 

народного искусства; использовать 

средства и формы организации 

художественно-творческой 

деятельности учащихся в рамках 

изучения различных дисциплин и 

во внеурочной деятельности; 

организовывать творческую 

самостоятельную работу учащихся, 

направленную на развитие духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной 

художественной культуры 

ПК-4.3 Владеет основными 

приемами и методами развития 

духовно-нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений педагогики; 

образовательно-воспитательными 

средствами народного 

художественной культуры 

развития 

этнопедагогики и 

этнокультурного 

образования; 

приёмы 

этнопедагогики и 

способы их 

применения для 

качественного 

обучения, 

воспитания 

различных групп 

населения, 

развития 

духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений; 

образовательные, 

воспитательные, 

развивающие 

задачи 

приобщения 

школьников к 

народной 

художественной 

культуре и 

национальным 

традициям; 

специфику 

организационных 

форм обучения 

на материале и с 

помощью 

средств народной 

художественной 

культуры 

Уметь:  

применять в 

своей 

образовательной 

и воспитательной 

деятельности 

приемы и методы 

этнокультурного 

образования, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

выразительности 

народного 
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искусства; 

использовать 

средства и 

формы 

организации 

художественно-

творческой 

деятельности 

учащихся в 

рамках изучения 

различных 

дисциплин и во 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

творческую 

самостоятельную 

работу учащихся, 

направленную на 

развитие 

духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами 

народной 

художественной 

культуры 

Владеть: 

основными 

приемами и 

методами 

развития 

духовно-

нравственной 

культуры 

общества и 

национально-

культурных 

отношений 

педагогики; 

образовательно-

воспитательными 

средствами 

народного 

художественной 

культуры 

 ПК-8 

Способен 

ПК-8.1 Знает историю развития 

педагогики декоративно-

прикладного искусства, способы её 

Знать:  

историю 

развития 
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планировать 

образовательный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

педагогические 

методы в 

области 

культуры и 

искусства, 

формулировать 

на их основе 

собственные 

педагогические 

принципы и 

методы 

обучения 

применения для качественного 

обучения; образовательные, 

воспитательные, развивающие 

задачи для применения 

декоративно-прикладного 

искусства в школе как средство 

эстетического воспитания детей 

ПК-8.2 Умеет применять в своей 

педагогической деятельности 

художественные средства; 

использовать приёмы, средства 

организации развивающей и 

художественной деятельности 

учащихся в рамках изучения 

различных учебных дисциплин и во 

внеурочной деятельности; 

организовывать творческую 

самостоятельную работу учащихся 

ПК-8.3 Владеет методиками 

педагогики декоративно-

прикладного искусства, способами 

ее реализации с обучающимися на 

практике 

педагогики 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

способы её 

применения для 

качественного 

обучения; 

образовательные, 

воспитательные, 

развивающие 

задачи для 

применения 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

школе как 

средство 

эстетического 

воспитания детей 

 

Уметь: 

применять в 

своей 

педагогической 

деятельности 

художественные 

средства; 

использовать 

приёмы, средства 

организации 

развивающей и 

художественной 

деятельности 

учащихся в 

рамках изучения 

различных 

учебных 

дисциплин и во 

внеурочной 

деятельности; 

организовывать 

творческую 

самостоятельную 

работу учащихся 

 

Владеть:  

методиками 

педагогики 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

способами ее 

реализации с 
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обучающимися 

на практике 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы.  

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3  

Сессия 1-

2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16     

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 52 52    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 

 
   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 1) 

Раздел 1. Психология 

искусства 
36 28 8 2  2  4   

 

Модуль 2 (Курс 4 Сессия 2) 

Раздел 2. Педагогика 

художественного 

творчества 

36 24 8 2  2  4    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Общий объем, часов 72 52 16 4  4  8    

 

2.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет психологии творчества, методы исследования. Проблемное поле исследований 

психологии творчества. Основные области исследования творчества. Теоретические и 

прикладные аспекты психологии творчества. Общие механизмы творчества. Специфика 

творчества человека. Классификация типов активности человека, соотношение понятий 

деятельность и творчество. Творческий процесс, основные подходы к его изучению. Этапы 

творческого процесса, их структура. Замысел. Концентрация. Исполнение. Импровизация. 

Основные линии исследования креативности в рамках когнитивного подхода. Интеллект и 

творчество, основные линии исследования. Концепции творческого мышления Гилфорда, 

Торренса, Медника и Э. Де Боно (сравнительный анализ). Исследования креативности 
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мышления в рамках когнитивного направления в работах отечественных исследователей. 

Особенности творческого мышления. Личностный подход в работах западных исследователей 

(Маслоу, Роджерс, Айзенк, Ломброзо). Личностный подход в работах отечественных 

исследователей (Богоявленская; Дорфман; Дорфман, Ковалева; Дорфман, Огородникова; 

Леонтьев; Холодная). Онтогенез и основные творческие новообразования личности. Основные 

направления в работе по развитию творческого потенциала ребенка (подходы Мелик-Пашаева, 

Яковлевой). Основные подходы к проблеме одаренности в западной и отечественной 

психологии. Возрастная динамика творческого развития личности. Условия и факторы 

раскрытия и развития способностей к творчеству на разных этапах возрастного 

развития. Понятие способностей. Структура и природа творческих способностей. 

 Психологические механизмы восприятия художественного творчества.   Развитие творческих 

умений в учебном процессе и самостоятельной деятельности.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия:  Основные положения психологии художественного 

творчества  

Форма практического задания: доклад. 

Темы докладов: 

1. Организационные основы работы коллектива народного художественного творчества.  

2. Особенности и этапы процесса восприятия художественного творчества.  

3. Волевая саморегуляция и творчество.  

4. Познавательные процессы и творчество.  

5. Развитие творческого потенциала в младшем школьном возрасте, подростковом, 

старшем школьном возрасте. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Предмет и задачи педагогики художественного творчества как одной из отраслей 

современной педагогической науки. Формы, методы, приемы, принципы. Междисциплинарный 

характер педагогики художественного творчества, ее связь с этнопедагогикой, социальной 

психологией, этнопсихологией, арт-терапией, социально-культурной деятельностью и др.  

Педагогический потенциал народного художественного творчества и проблемы его реализации 

в условиях любительского коллектива. Возможности художественного творчества в 

патриотическом воспитании. Роль народного художественного творчества в формировании и 

развитии духовно-нравственной культуры личности. Художественное творчество как средство 

социализации, социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции личности 

Сущность и структура педагогического процесса в коллективе художественного творчества 

Формы учебно-воспитательной работы в художественно-творческом коллективе. 

Методы диагностики личности участника коллектива. Художественно-творческая деятельность 

как основа педагогического процесса.  
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные положения педагогики художественного 

творчества.  

 

Форма практического задания: реферат / эссе 

Темы рефератов / эссе 

1. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. 

2. Стилевые особенности подготовки и воплощения праздничных программ. 

3. Организация реального, символического и ритуального действия в массовых 

программах. 

4. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. 

5. Азартно-коммерческие игровые программы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 4 сессии 1 

Раздел 1.Психология 

искусства 

28 Подготовка реферата/эссе  

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28  

Модуль 2. 
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курс 4 сессии 2 

Раздел 2. Педагогика 

художественного 

творчества 

24 Доклад 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

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 1: 

 

1. Пути и методы развития творческого мышления.  

2. Барьеры творческого мышления.  

3. Креативные личности: их черты и мотивы.  

4. Творческая личность и самоактуализация. 

5. Творчество и психопатология (концепии Ломброзо и Айзенка). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
 

1. 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 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536551 (дата обращения: 

21.02.2024).  

2. 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: 14.02.2024). 

3. Выготский, Л. С.  Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 281 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

07290-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/538602 (дата обращения: 21.02.2024). 

4. Савостьянов, А. И.  Техника речи в профессиональной подготовке учителя : 

практическое пособие / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07600-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539302 (дата обращения: 14.02.2024).  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

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 Разделу2: 

 

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 2. 

1. 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: 

21.02.2024).  

2. Выготский, Л. С.  Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 414 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09445-9. — Текст : 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/538408 (дата обращения: 14.02.2024). 

3. Выготский, Л. С.  Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 281 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

07290-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/538602 (дата обращения: 21.02.2024). 

4. Савостьянов, А. И.  Техника речи в профессиональной подготовке учителя : 

практическое пособие / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07600-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/539302 (дата обращения: 14.02.2024).  

 

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. 

Выполнение творческих заданий.  

Творческие задания содержат информацию о направлении самостоятельной 

исполнительской деятельности по изучаемой теме, составлены с расчетом на знания и 

практические навыки, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Творческие задания выполняются в реальном времени и предъявляются 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 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. 
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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 / экзамен, который проводится в устной / 

письменной 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): 
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 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, 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: 

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 
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дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой / по 

пятибалльной системе для экзамена / 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 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

(темы), 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Введение. 

Методологиче

ские 

основания 

психологии 

искусства» 

ПК-3 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. 

 

 

ПК-4 

 

ПК-8 

2. Раздел -2 

«Психология 

ПК-3 Устный 
1. Методы диагностики творческих 

способностей личности. 
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искусства» 
ПК-4 

 

опрос 

 

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. 

 

 

ПК-8 

3. Раздел -3 

«Этапы 

художествен

ного 

творчества» 

ПК-3 Устный 

опрос 

1. Эстетические потребности. 

2. Эстетическое воспитание. 

3. Эстетическое и художественное. 

4. Эстетическое и нравственное. 

5. Современные методы эстетического 

воспитания. 

 

 

ПК-4 

ПК-8 

4. Раздел 4- 

«Педагогика 

искусства» 

ПК-3 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.  

 

ПК-4 

ПК-8 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-3 Теоретический блок вопросов 

 

ПК-4 Теоретический блок вопросов 

 

 

 

ПК-8 Теоретический блок вопросов 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кривцун, О. А.  Психология искусства : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 265 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02354-1. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536551 (дата обращения: 

21.02.2024).  

2. Выготский, Л. С.  Психология развития. Избранные работы / Л. С. Выготский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 281 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07290-7. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/538602 (дата обращения: 21.02.2024). 

 

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: 14.02.2024). 

2. Савостьянов, А. И.  Техника речи в профессиональной подготовке учителя : практическое 

пособие / А. И. Савостьянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07600-4. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/539302 (дата обращения: 14.02.2024).  

 

 

№

№ 

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 и лабораторных 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 / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

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 / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного 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 / лабораторному 

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

зачету / зачету с оценкой / экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 
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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/ 

 

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: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, погружения 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 обучения - Руководитель 

творческого коллектива, реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 



 

26 

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 

__.__.____ 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета комплексной безопасности и 

основ военной подготовки 

 /Леонов В.В./ 

15 февраля 2024 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

Направление подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура» 

 

Направленность 

«Руководитель мастерской декоративно-прикладного творчества» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы профилактики и противодействия 

экстремизму и терроризму» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура», утвержденного 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.12.2017 № 1179, 

учебного плана по основной  профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура» (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана: Зеленков Михаил Юрьевич, 

заведующий кафедрой национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму, 

доктор политических наук, кандидат военных наук, доцент. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму. 

Протокол № 6 от «15» февраля 2024 года. 

Заведующий кафедрой 

доктор политических наук, 

кандидат военных наук, доцент  М.Ю. Зеленков 

 (подпись)  

 

 

 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ................................. 4 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) ..................................................................................................... 4 
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 ............................................................................................................................................. 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................... 5 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося ........................................................................ 5 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ............................................................................... 5 
2.3. Содержание дисциплины (модуля)........................................................................................................ 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................................ 11 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)........................................... 11 
3.2. Задания для самостоятельной работы ................................................................................................. 12 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................................. 18 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..................................... 18 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ................................... 18 
4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................................ 19 
4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ....................... 19 
4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............................................. 20 
4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................................................ 22 
4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................ 26 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................. 28 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 28 
5.1.1. Основная литература .................................................................................................................... 28 
5.1.2. Дополнительная литература......................................................................................................... 28 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................................. 30 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................ 30 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 

(модуля) .................................................................................................................................................. 31 
5.4.1. Средства информационных технологий ...................................................................................... 31 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: .......................................................................................................... 31 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ............................. 32 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ....... 32 
5.6. Образовательные технологии .............................................................................................................. 33 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ...................................................................................................... 34 
 

  



 
4 

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 профилактики противодействия экстремизму и терроризму в 

современном обществе и государстве с их последующим применением в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у обучающихся комплекс знаний об экстремизме и терроризме как об 

асоциальном деструктивном явлении, обладающем повышенной ̆ общественной ̆ угрозой и 

опасностью. 

2. Освоить международную и национальную нормативную правовую базу в сфере 

профилактики и противодействия экстремизму и терроризму. 

3. Приобрести умения и сформировать навыки в профилактике и противодействия 

экстремизму и терроризму в социуме государстве, особенно в молодежной среде общества. 

 

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-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать 
нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 
терроризма, 

коррупционному 

поведению и 
противодействовать 

им в 

профессиональной 
деятельности 

УК-10.1. Знает способы 

формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма, 

противодействия им в 

профессиональной 
деятельности  

УК-10.2. Умеет 

формировать нетерпимое 
отношение к проявлениям 

экстремизма и терроризма и 

противодействовать им в 
профессиональной 

деятельности 

УК-10.3. владеет навыками 

формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма и 

противодействия им в 
профессиональной 

деятельности 

Знать: формы, методы, средства 

и способы формирования 
нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма в обществе и 

противодействия им в 
профессиональной деятельности  

Уметь: формировать 

нетерпимое отношение к 
проявлениям экстремизма и 

терроризма в обществе и 

противодействовать им в 
профессиональной деятельности 

Владеть навыками 

формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма в 

обществе и противодействия им 

в профессиональной 
деятельности 
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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.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 4 4  

Практические занятия 4  4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

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
 

Курс 1 (сессия 1-2) 

Раздел 1. 

Терроризм и экстремизм – 

общая характеристика 

22 18 4 2  2  
 

   

Тема 1.1. Понятие и причины 
современного терроризма и 

экстремизма 

7 6 1 0,5  0,5  
 

   

Тема 1.2. Особенности 

экстремизма и терроризма, 
нормативное правовое 

обеспечение 

7 6 1 0,5  0,5  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
вк

и
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а
к
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и

ч
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к
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е 
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н
я
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и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
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е 
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а
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и
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о
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и
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о
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я
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о
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й
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о
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о
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и
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а
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н
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а

к
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антитеррористической 

деятельности в России 

Тема 1.3. Психологические основы 

экстремизма и терроризма 
8 6 2 1  1  

 
   

Раздел 2. 

Классификация идеологий 

современного терроризма и 

экстремизма, их 

характеристика, профилактика 

и противодействие 

46 42 4 2  2  
 

   

Тема 2.1. Политический терроризм 

и экстремизм, идеология, 

профилактика и противодействие 

9 8 1 0,5  0,5  
 

   

Тема 2.2. Этнический терроризм и 

экстремизм, идеология, 

профилактика и противодействие. 

9 8 1 0,5  0,5  
 

   

Тема 2.3. Религиозный терроризм 
и экстремизм, идеология, 

профилактика и противодействие. 

9 8 1 0,5  0,5  
 

   

Тема 2.4. Молодежный терроризм 
и экстремизм, идеология, 

профилактика и противодействие 

10,5 10 0,5 -  0,5      

Тема 2.5. Кибертерроризм - 

профилактика и противодействие 
8,5 8 0,5 0,5  -      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4       

 
   

Форма промежуточной аттестации зачет 

Итого по дисциплине (модулю), 

часов 
72 60 8 4  4  

 
   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Тема 1.1. Понятие и причины современного терроризма и экстремизма 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Террология как наука и учебная дисциплина. Соотношение понятий «радикализм», 

«экстремизм» и «терроризм». Понятие и подходы к определению экстремизма и терроризма. 

Сущностные характеристики экстремизма и терроризма. Природа и отличительные черты 

терроризма. Современные причины терроризма и экстремизма, их классификация и тенденции. 
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Субъекты и объекты терроризма и экстремизма. Радикализация – основа экстремизма и 

терроризма. Уровни проявления терроризма. Терроризм как идеология, образ мышления и 

действий. Терроризм как деятельность. Виды террористических актов, их цели, мотивы и 

способы осуществления. 

Тема 1.2. Особенности экстремизма и терроризма, нормативное правовое 

обеспечение антитеррористической деятельности в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экстремизм, терроризм и террористическая деятельность - угроза национальной 

безопасности России. Виды экстремизма и терроризма в современной России, их идеологическая 

основа и факторы, влияющие на распространение. Особенности Москвы и Московской области 

по проявлению угроз экстремистского и террористического характера. Общая характеристика 

международного законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом. Система и 

особенности государственной политики в сфере профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму в России. Нормативное правовое обеспечение антиэкстремистской и 

антитеррористической деятельности, профилактика и противодействие идеологии экстремизма 

терроризма в России и их классификация. Законодательная и нормативная правовая база по 

организации профилактики и противодействия идеологии экстремизма и терроризма в России. 

Организационные основы профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации. Ответственность за профилактику и противодействие идеологии 

экстремизму и терроризму в образовательной организации. Уголовно-правая ответственность за 

ведение экстремистской и террористической деятельности. 

Тема 1.3. Психологические основы экстремизма и терроризма 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Психология терроризма. Психология террориста. Психология жертвы терроризма. 

Характеристика личности экстремиста и террориста. Многофакторная модель формирования 

сознания террориста. Факторы риска формирования террористического сознания. 

Универсальные методы вербовки экстремистов и террористов. Факторы, повышающие 

эффективность деятельности вербовщиков террористических и экстремистских организаций. 

Характерные черты психологического портрета экстремиста и террориста. Психология характера 

экстремиста и террориста. Женщины и терроризм. Психология совершения террористического 

акта. Потребности индивида – основа приобщения к экстремизму и терроризму. Типы личности 

террориста, использующего взрывные устройства. Психология противодействия экстремизму и 

терроризму в российском обществе.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Общая характеристика экстремизма и терроризма как 

деструктивного явления в обществе. 

Форма практического задания 1: дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Соотношение понятий «радикализм», «экстремизм» и «терроризм».  

2. Понятие и подходы к определению экстремизма и терроризма.  

3. Сущностные характеристики экстремизма и терроризма.  

4. Современные причины терроризма и экстремизма, их классификация и тенденции.  

5. Виды экстремизма и терроризма в современной России и их идеологическая основа.  
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6. Нормативное правовое обеспечение антиэкстремистской и антитеррористической 

деятельности, профилактика и противодействие идеологии экстремизма терроризма в России и 

их классификация.  

7. Ответственность за профилактику и противодействие идеологии экстремизму и 

терроризму в образовательной организации. 

 

Тема практического занятия 2: Психологические аспекты экстремистской и 

террористической деятельности. 

Форма практического задания 2: дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Характеристика личности экстремиста и террориста.  

2. Многофакторная модель формирования сознания террориста.  

3. Факторы риска формирования террористического сознания.  

4. Факторы, повышающие эффективность деятельности вербовщиков террористических 

и экстремистских организаций.  

5. Характерные черты психологического портрета экстремиста и террориста.  

6. Психология характера экстремиста и террориста.  

7. Потребности индивида – основа приобщения к экстремизму и терроризму.  

8. Психология противодействия экстремизму и терроризму в российском обществе.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ИДЕОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

Тема 2.1. Политический терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие политического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, 

виды идеологий. «Левый» и «Правый» политический экстремизм и терроризм. Основные 

идеологические угрозы политического экстремизма и терроризма и их парирование. 

Фундаментальные причины, объекты и субъекты политического экстремизма и терроризма. 

Политические потребности – основной источник политического экстремизма и терроризма. 

Борьба за власть как основа политического экстремизма и терроризма. Фундаментальные 

направления политического экстремизма и терроризма. Основные тренды политического 

экстремизма и терроризма. Политический экстремизм и терроризм в современной России. 

Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии политического 

экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

Тема 2.2. Этнический терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Национальная составляющая современной России. Понятие этнического экстремизма и 

терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, виды идеологий. Основные идеологические 
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угрозы этнического экстремизма и терроризма и их парирование. Фундаментальные причины, 

объекты и субъекты этнического экстремизма и терроризма. Сепаратизм – источник этнического 

экстремизма и терроризма. Идентичность и этнический экстремизм и терроризм. Национализм 

как идеологическая основа этнического экстремизма и терроризма. Этнический экстремизм и 

терроризм в современной России. Неонацизм и радикальный национализм. Формы, методы, силы 

и средства проявления, профилактики и противодействия идеологии этнического экстремизма и 

терроризма в образовательной организации.  

Тема 2.3. Религиозный терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Религиозная обстановка в мире и России. Правовое обеспечение свободы 

вероисповедания. Кластеры взаимоотношений религии и терроризма. Понятие религиозного 

экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и задачи, виды идеологий. Основные 

идеологические угрозы религиозного экстремизма и терроризма и их парирование. Тенденции, 

вынуждающие адепта вставать на путь религиозного экстремизма и терроризма. 

Фундаментальные причины, объекты и субъекты религиозного экстремизма и терроризма. 

Факторы политизации религиозного экстремизма и терроризма. Истоки вступления в 

религиозную террористическую организацию. Религиозный фундаментализм как основа 

религиозного экстремизма и терроризма. Психология религиозного фундаменталиста. Исламский 

фундаментализм – угроза международной и национальной безопасности России. Религиозная 

секта – субъект религиозного экстремизма и терроризма. Формы, методы, силы и средства 

противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма в образовательной 

организации.  

Тема 2.4. Молодежный терроризм и экстремизм, идеология, профилактика и 

противодействие 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Молодежные субкультуры. Молодежь России – объект и субъект радикализации. 

Деструктивное поведение молодежи – источник радикализации. Потенциально криминальные 

молодежные субкультуры. Понятие молодежного экстремизма и терроризма: сущность, 

содержание, цели и задачи, виды идеологий. Основные идеологические угрозы молодежного 

экстремизма и терроризма и их парирование. Фундаментальные причины, объекты и субъекты 

молодежного экстремизма и терроризма. Криминальная молодежная субкультура как основа 

молодежного экстремизма и терроризма. Особенности молодежного экстремизма и терроризма в 

современной России. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия 

идеологии молодежного экстремизма и терроризма в образовательной организации. Патриотизм 

молодежи как фактор профилактики и противодействия экстремизму и терроризму в России. 

Тема 2.5. Кибертерроризм - профилактика и противодействие  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями как 

фактор возникновения кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты 

кибертерроризма. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристики 

террористических сообществ в Интернете. Интернет-сайты и другие интернет платформы, 

распространяющие идеологию экстремизма и терроризма. Интернет как идеологическая 
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площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также потенциальных 

исполнителей актов террора. Профилактика и противодействие кибертерроризму в молодежной 

среде как важная государственная задача по обеспечению информационной безопасности 

общества. Информационная среда в системе профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Политические аспекты экстремистской и 

террористической деятельности 

Форма практического задания 1: дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. «Левый» и «Правый» политический экстремизм и терроризм.  

2. Основные идеологические угрозы политического экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

3. Фундаментальные причины, объекты и субъекты политического экстремизма и 

терроризма.  

4. Политические потребности – основной источник политического экстремизма и 

терроризма.  

5. Борьба за власть как основа политического экстремизма и терроризма.  

6. Фундаментальные направления политического экстремизма и терроризма.  

7. Политический экстремизм и терроризм в современной России.  

8. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

политического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

 

Тема практического занятия 2: Этнорелигиозный экстремизм и терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

Форма практического задания 2: дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Основные идеологические угрозы этнического экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

2. Фундаментальные причины, объекты и субъекты этнического экстремизма и 

терроризма.  

3. Идентичность и этнический экстремизм и терроризм.  

4. Национализм как идеологическая основа этнического экстремизма и терроризма.  

5. Этнический экстремизм и терроризм в современной России.  

6. Неонацизм и радикальный национализм.  

7. Формы, методы, силы и средства проявления, профилактики и противодействия 

идеологии этнического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

8. Кластеры взаимоотношений религии и терроризма.  

9. Понятие религиозного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

10. Основные идеологические угрозы религиозного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

11. Тенденции, вынуждающие адепта вставать на путь религиозного экстремизма и 

терроризма.  
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12. Фундаментальные причины, объекты и субъекты религиозного экстремизма и 

терроризма.  

13. Факторы политизации религиозного экстремизма и терроризма.  

14. Истоки вступления в религиозную террористическую организацию.  

15. Религиозный фундаментализм как основа религиозного экстремизма и терроризма.  

16. Психология религиозного фундаменталиста. 

17. Исламский фундаментализм – угроза международной и национальной безопасности 

России.  

18. Формы, методы, силы и средства противодействия идеологии религиозного 

экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

 

Тема практического занятия 3: Молодежный экстремизм и терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

Форма практического задания 3: дискуссия. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Молодежь России – объект и субъект радикализации.  

2. Деструктивное поведение молодежи – источник радикализации.  

3. Потенциально криминальные молодежные субкультуры.  

4. Понятие молодежного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

5. Основные идеологические угрозы молодежного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

6. Фундаментальные причины, объекты и субъекты молодежного экстремизма и 

терроризма.  

7. Криминальная молодежная субкультура как основа молодежного экстремизма и 

терроризма. Особенности молодежного экстремизма и терроризма в современной России.  

8. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

молодежного экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

9. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 1, сессии 1-2) 

Раздел 1. Терроризм и экстремизм – общая 

характеристика 

6 Подготовка к дискуссии 

12 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Классификация идеологий 

современного терроризма и экстремизма, их 

10 Подготовка к дискуссии 

32 Самостоятельное изучение 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

характеристика, профилактика и 

противодействие 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Соотношение понятий «радикализм», «экстремизм» и «терроризм».  

2. Понятие и подходы к определению экстремизма и терроризма.  

3. Сущностные характеристики экстремизма и терроризма.  

4. Отличительные черты терроризма.  

5. Современные причины терроризма и экстремизма, их классификация и тенденции.  

6. Субъекты и объекты терроризма и экстремизма.  

7. Радикализация – основа экстремизма и терроризма.  

8. Уровни проявления терроризма.  

9. Терроризм как идеология, образ мышления и действий. Терроризм как деятельность.  

10. Экстремизм, терроризм и террористическая деятельность - угроза национальной 

безопасности России.  

11. Виды экстремизма и терроризма в современной России и их идеологическая основа.  

12. Особенности Москвы и Московской области по проявлению угроз экстремистского и 

террористического характера.  

13. Виды террористических актов, их цели, мотивы и способы осуществления. 

14. Общая характеристика международного законодательства в сфере борьбы с 

экстремизмом и терроризмом.  

15. Нормативное правовое обеспечение антиэкстремистской и антитеррористической 

деятельности, профилактика и противодействие идеологии экстремизма терроризма в России и 

их классификация.  

16. Законодательная и нормативная правовая база по организации профилактики и 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в России.  

17. Ответственность за профилактику и противодействие идеологии экстремизму и 

терроризму в образовательной организации. 

18. Психология терроризма.  

19. Психология террориста.  

20. Психология жертвы терроризма.  

21. Характеристика личности экстремиста и террориста.  

22. Многофакторная модель формирования сознания террориста.  

23. Факторы риска формирования террористического сознания.  

24. Универсальные методы вербовки экстремистов и террористов.  

25. Факторы, повышающие эффективность деятельности вербовщиков террористических 

и экстремистских организаций.  

26. Характерные черты психологического портрета экстремиста и террориста.  

27. Психология характера экстремиста и террориста.  

28. Женщины и терроризм.  
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29. Психология совершения террористического акта.  

30. Потребности индивида – основа приобщения к экстремизму и терроризму.  

31. Типы личности террориста, использующего взрывные устройства.  

32. Психология противодействия экстремизму и терроризму в российском обществе.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко, Л. А. Потаповой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16077-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539662 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536401 (дата обращения: 12.02.2024). 

3. Константинов, В. В. Психология экстремизма и терроризма : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов, Р. В. Осин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17251-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544991 (дата обращения: 12.02.2024). 

Дополнительная литература 

1. Окутина, Н. Н. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17865-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533864 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Багмет, А. М. Расследование преступлений, связанных с экстремистской и 

террористической деятельностью : учебник / А. М. Багмет, В. В. Бычков, М. Ю. Зеленков ; под 

ред. А. М. Багмета ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 

Москва : Юнити-Дана, 2019. – 720 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685781 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр.: с. 681-705. – ISBN 978-5-238-03178-1. – Текст : электронный. 

3. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / 

М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. 

4. Зеленков, М. Ю. Духовно-нравственная безопасность Российской Федерации : 

учебник / М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва 

: Юнити-Дана, 2017. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685389 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02954-2. – Текст : электронный. 

5. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, 

https://urait.ru/bcode/539662
https://urait.ru/bcode/536401
https://urait.ru/bcode/544991
https://urait.ru/bcode/533864
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685389


 
14 

А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 12.02.2024). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

6. Корольков, К. В. Технологии противодействия терроризму в молодежной среде : 

учебное пособие : [16+] / К. В. Корольков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 126 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843 (дата 

обращения: 12.02.2024). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7. Назаров, В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие / 

В. Л. Назаров, П. Е. Суслонов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 207 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696006 (дата 

обращения: 12.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2453-8. – Текст : электронный. 

8. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Галкина, Е. С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

9. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму : учебное 

пособие / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. С. Расоян [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2020. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03367-9. – Текст : электронный. 

10. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, 

А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 12.02.2024). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

11. Килясханов, Х. Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учебное пособие / 

Х. Ш. Килясханов ; авт. предисл. И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильева. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2017. – 524 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683152 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02427-1. – Текст : электронный. 

12. Сундиев, И. Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное пособие / 

И. Ю. Сундиев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684717 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02167-6. – Текст : электронный. 

13. Концепция противодействия терроризму в Российской ̆ Федерации [Электронный̆ 

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  

14. Федеральный̆ закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г. [Электронный̆ 

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696006
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683152
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684717
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Понятие политического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

2. «Левый» и «Правый» политический экстремизм и терроризм.  

3. Основные идеологические угрозы политического экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

4. Фундаментальные причины, объекты и субъекты политического экстремизма и 

терроризма.  

5. Политические потребности – основной источник политического экстремизма и 

терроризма.  

6. Борьба за власть как основа политического экстремизма и терроризма.  

7. Фундаментальные направления политического экстремизма и терроризма.  

8. Основные тренды политического экстремизма и терроризма.  

9. Политический экстремизм и терроризм в современной России.  

10. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

политического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

11. Понятие этнического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

12. Основные идеологические угрозы этнического экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

13. Фундаментальные причины, объекты и субъекты этнического экстремизма и 

терроризма. Идентичность и этнический экстремизм и терроризм.  

14. Национализм как идеологическая основа этнического экстремизма и терроризма.  

15. Этнический экстремизм и терроризм в современной России.  

16. Неонацизм и радикальный национализм.  

17. Формы, методы, силы и средства проявления, профилактики и противодействия 

идеологии этнического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

18. Религиозная обстановка в мире и России.  

19. Правовое обеспечение свободы вероисповедания.  

20. Кластеры взаимоотношений религии и терроризма.  

21. Понятие религиозного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий. 

a. Основные идеологические угрозы религиозного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

22. Тенденции, вынуждающие адепта вставать на путь религиозного экстремизма и 

терроризма.  

23. Фундаментальные причины, объекты и субъекты религиозного экстремизма и 

терроризма.  

24. Факторы политизации религиозного экстремизма и терроризма.  

25. Истоки вступления в религиозную террористическую организацию.  

26. Религиозный фундаментализм как основа религиозного экстремизма и терроризма.  

27. Психология религиозного фундаменталиста.  

28. Исламский фундаментализм – угроза международной и национальной безопасности 

России.  

29. Религиозная секта – субъект религиозного экстремизма и терроризма.  
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30. Формы, методы, силы и средства противодействия идеологии религиозного 

экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

31. Молодежные субкультуры.  

32. Молодежь России – объект и субъект радикализации.  

33. Деструктивное поведение молодежи – источник радикализации.  

34. Потенциально криминальные молодежные субкультуры.  

35. Понятие молодежного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

36. Основные идеологические угрозы молодежного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

37. Фундаментальные причины, объекты и субъекты молодежного экстремизма и 

терроризма.  

38. Криминальная молодежная субкультура как основа молодежного экстремизма и 

терроризма.  

39. Особенности молодежного экстремизма и терроризма в современной России.  

40. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

молодежного экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

41. Глобальное развитие информационных технологий.  

42. Двойственность роли информационно-коммуникационных технологий.  

43. Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения 

кибертерроризма.  

44. Общая характеристика и отличительные черты кибертерроризма.  

45. Способы использования террористами Интернета.  

46. Общая характеристики террористических сообществ в Интернете.  

47. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора.  

48. Профилактика и противодействие кибертерроризму в молодежной среде как важная 

государственная задача по обеспечению информационной безопасности общества.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко, Л. А. Потаповой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16077-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539662 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536401 (дата обращения: 12.02.2024). 

3. Константинов, В. В. Психология экстремизма и терроризма : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов, Р. В. Осин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17251-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544991 (дата обращения: 12.02.2024). 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/539662
https://urait.ru/bcode/536401
https://urait.ru/bcode/544991
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1. Окутина, Н. Н. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17865-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533864 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Багмет, А. М. Расследование преступлений, связанных с экстремистской и 

террористической деятельностью : учебник / А. М. Багмет, В. В. Бычков, М. Ю. Зеленков ; под 

ред. А. М. Багмета ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 

Москва : Юнити-Дана, 2019. – 720 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685781 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр.: с. 681-705. – ISBN 978-5-238-03178-1. – Текст : электронный. 

3. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / 

М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити-

Дана, 2017. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. 

4. Зеленков, М. Ю. Духовно-нравственная безопасность Российской Федерации : 

учебник / М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва 

: Юнити-Дана, 2017. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685389 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02954-2. – Текст : электронный. 

5. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, 

А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 12.02.2024). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

6. Корольков, К. В. Технологии противодействия терроризму в молодежной среде : 

учебное пособие : [16+] / К. В. Корольков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 126 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843 (дата 

обращения: 12.02.2024). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7. Назаров, В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие / 

В. Л. Назаров, П. Е. Суслонов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 207 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696006 (дата 

обращения: 12.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2453-8. – Текст : электронный. 

8. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Галкина, Е. С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

9. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму : учебное 

пособие / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. С. Расоян [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2020. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03367-9. – Текст : электронный. 

https://urait.ru/bcode/533864
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696006
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765


 
18 

10. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, 

А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 12.02.2024). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

11. Килясханов, Х. Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учебное пособие / 

Х. Ш. Килясханов ; авт. предисл. И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильева. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2017. – 524 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683152 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02427-1. – Текст : электронный. 

12. Сундиев, И. Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное пособие / 

И. Ю. Сундиев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684717 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02167-6. – Текст : электронный. 

13. Концепция противодействия терроризму в Российской ̆ Федерации [Электронный̆ 

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  

14. Федеральный̆ закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г. [Электронный̆ 

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

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. 

 

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. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683152
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684717
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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 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 (активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии 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 системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

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 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

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 текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. 

Раздел 1. 

Терроризм и 
экстремизм – 

общая 

характеристика 

УК-10 Устный опрос 1.  Соотношение понятий «радикализм», «экстремизм» и «терроризм».  

2. Понятие и подходы к определению экстремизма и терроризма.  
3. Сущностные характеристики экстремизма и терроризма.  

4. Отличительные черты терроризма.  

5. Современные причины терроризма и экстремизма, их классификация и тенденции.  
6. Субъекты и объекты терроризма и экстремизма.  

7. Радикализация – основа экстремизма и терроризма.  

8. Уровни проявления терроризма.  

9. Терроризм как идеология, образ мышления и действий. Терроризм как деятельность.  
10. Экстремизм, терроризм и террористическая деятельность - угроза национальной 

безопасности России.  

11. Виды экстремизма и терроризма в современной России и их идеологическая основа.  
12. Особенности Москвы и Московской области по проявлению угроз экстремистского и 

террористического характера.  

13. Виды террористических актов, их цели, мотивы и способы осуществления. 
14. Общая характеристика международного законодательства в сфере борьбы с 

экстремизмом и терроризмом.  

15. Нормативное правовое обеспечение антиэкстремистской и антитеррористической 

деятельности, профилактика и противодействие идеологии экстремизма терроризма в 
России и их классификация.  

16. Законодательная и нормативная правовая база по организации профилактики и 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в России.  
17. Ответственность за профилактику и противодействие идеологии экстремизму и 

терроризму в образовательной организации. 

18. Психология терроризма.  

19. Психология террориста.  
20. Психология жертвы терроризма.  

21. Характеристика личности экстремиста и террориста.  

22. Многофакторная модель формирования сознания террориста.  
23. Факторы риска формирования террористического сознания.  

24. Универсальные методы вербовки экстремистов и террористов.  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

25. Факторы, повышающие эффективность деятельности вербовщиков террористических 

и экстремистских организаций.  

26. Характерные черты психологического портрета экстремиста и террориста.  

27. Психология характера экстремиста и террориста.  
28. Женщины и терроризм.  

29. Психология совершения террористического акта.  

30. Потребности индивида – основа приобщения к экстремизму и терроризму.  
31. Типы личности террориста, использующего взрывные устройства.  

32. Психология противодействия экстремизму и терроризму в российском обществе. 

2. 

Раздел 2. 
Классификация 

идеологий 

современного 
терроризма и 

экстремизма, их 

характеристика, 

профилактика и 
противодействие 

УК-10 Устный опрос 1. Понятие политического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

2. «Левый» и «Правый» политический экстремизм и терроризм.  
3. Основные идеологические угрозы политического экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

4. Фундаментальные причины, объекты и субъекты политического экстремизма и 

терроризма.  
5. Политические потребности – основной источник политического экстремизма и 

терроризма.  

6. Борьба за власть как основа политического экстремизма и терроризма.  
7. Фундаментальные направления политического экстремизма и терроризма.  

8. Основные тренды политического экстремизма и терроризма.  

9. Политический экстремизм и терроризм в современной России.  

10. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 
политического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

11. Понятие этнического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  
12. Основные идеологические угрозы этнического экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

13. Фундаментальные причины, объекты и субъекты этнического экстремизма и 
терроризма. Идентичность и этнический экстремизм и терроризм.  

14. Национализм как идеологическая основа этнического экстремизма и терроризма.  

15. Этнический экстремизм и терроризм в современной России.  

16. Неонацизм и радикальный национализм.  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

17. Формы, методы, силы и средства проявления, профилактики и противодействия 

идеологии этнического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

18. Религиозная обстановка в мире и России.  

19. Правовое обеспечение свободы вероисповедания.  
20. Кластеры взаимоотношений религии и терроризма.  

21. Понятие религиозного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий. 
22. Основные идеологические угрозы религиозного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

23. Тенденции, вынуждающие адепта вставать на путь религиозного экстремизма и 
терроризма.  

24. Фундаментальные причины, объекты и субъекты религиозного экстремизма и 

терроризма.  

25. Факторы политизации религиозного экстремизма и терроризма.  
26. Истоки вступления в религиозную террористическую организацию.  

27. Религиозный фундаментализм как основа религиозного экстремизма и терроризма.  

28. Психология религиозного фундаменталиста.  
29. Исламский фундаментализм – угроза международной и национальной безопасности 

России.  

30. Религиозная секта – субъект религиозного экстремизма и терроризма.  

31. Формы, методы, силы и средства противодействия идеологии религиозного 
экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

32. Молодежные субкультуры.  

33. Молодежь России – объект и субъект радикализации.  
34. Деструктивное поведение молодежи – источник радикализации.  

35. Потенциально криминальные молодежные субкультуры.  

36. Понятие молодежного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 
задачи, виды идеологий.  

37. Основные идеологические угрозы молодежного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

38. Фундаментальные причины, объекты и субъекты молодежного экстремизма и 
терроризма.  

39. Криминальная молодежная субкультура как основа молодежного экстремизма и 

терроризма.  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

40. Особенности молодежного экстремизма и терроризма в современной России.  

41. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

молодежного экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

42. Глобальное развитие информационных технологий.  
43. Двойственность роли информационно-коммуникационных технологий.  

44. Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения 

кибертерроризма.  
45. Общая характеристика и отличительные черты кибертерроризма.  

46. Способы использования террористами Интернета.  

47. Общая характеристики террористических сообществ в Интернете.  
48. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора.  

49. Профилактика и противодействие кибертерроризму в молодежной среде как важная 

государственная задача по обеспечению информационной безопасности общества. 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-10 1.  Соотношение понятий «радикализм», «экстремизм» и «терроризм».  
2. Понятие и подходы к определению экстремизма и терроризма.  

3. Сущностные характеристики экстремизма и терроризма.  

4. Отличительные черты терроризма.  

5. Современные причины терроризма и экстремизма, их классификация и 
тенденции.  

6. Субъекты и объекты терроризма и экстремизма.  

7. Радикализация – основа экстремизма и терроризма.  
8. Уровни проявления терроризма.  

9. Терроризм как идеология, образ мышления и действий. Терроризм как 

деятельность.  
10. Экстремизм, терроризм и террористическая деятельность - угроза 

национальной безопасности России.  

11. Виды экстремизма и терроризма в современной России и их идеологическая 

основа.  
12. Особенности Москвы и Московской области по проявлению угроз 

экстремистского и террористического характера.  

13. Виды террористических актов, их цели, мотивы и способы осуществления. 
14. Общая характеристика международного законодательства в сфере борьбы с 

экстремизмом и терроризмом.  

15. Нормативное правовое обеспечение антиэкстремистской и 
антитеррористической деятельности, профилактика и противодействие идеологии 

экстремизма терроризма в России и их классификация.  

16. Законодательная и нормативная правовая база по организации профилактики и 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в России.  
17. Ответственность за профилактику и противодействие идеологии экстремизму и 

терроризму в образовательной организации. 

18. Психология терроризма.  
19. Психология террориста.  

20. Психология жертвы терроризма.  

21. Характеристика личности экстремиста и террориста.  

22. Многофакторная модель формирования сознания террориста.  
23. Факторы риска формирования террористического сознания.  

24. Универсальные методы вербовки экстремистов и террористов.  

25. Факторы, повышающие эффективность деятельности вербовщиков 
террористических и экстремистских организаций.  

26. Характерные черты психологического портрета экстремиста и террориста.  

27. Психология характера экстремиста и террориста.  
28. Женщины и терроризм.  

29. Психология совершения террористического акта.  

30. Потребности индивида – основа приобщения к экстремизму и терроризму.  

31. Типы личности террориста, использующего взрывные устройства.  
32. Психология противодействия экстремизму и терроризму в российском 

обществе.  

33. Понятие политического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели 
и задачи, виды идеологий.  

34. «Левый» и «Правый» политический экстремизм и терроризм.  

35. Основные идеологические угрозы политического экстремизма и терроризма и 
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их парирование.  
36. Фундаментальные причины, объекты и субъекты политического экстремизма и 

терроризма.  

37. Политические потребности – основной источник политического экстремизма и 
терроризма.  

38. Борьба за власть как основа политического экстремизма и терроризма.  

39. Фундаментальные направления политического экстремизма и терроризма.  
40. Основные тренды политического экстремизма и терроризма.  

41. Политический экстремизм и терроризм в современной России.  

42. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 

политического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  
43. Понятие этнического экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели и 

задачи, виды идеологий.  

44. Основные идеологические угрозы этнического экстремизма и терроризма и их 
парирование.  

45. Фундаментальные причины, объекты и субъекты этнического экстремизма и 

терроризма. Идентичность и этнический экстремизм и терроризм.  

46. Национализм как идеологическая основа этнического экстремизма и 
терроризма.  

47. Этнический экстремизм и терроризм в современной России.  

48. Неонацизм и радикальный национализм.  
49. Формы, методы, силы и средства проявления, профилактики и противодействия 

идеологии этнического экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

50. Религиозная обстановка в мире и России.  
51. Правовое обеспечение свободы вероисповедания.  

52. Кластеры взаимоотношений религии и терроризма.  

53. Понятие религиозного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели 

и задачи, виды идеологий. 
54. Основные идеологические угрозы религиозного экстремизма и терроризма и их 

парирование.  

55. Тенденции, вынуждающие адепта вставать на путь религиозного экстремизма и 
терроризма.  

56. Фундаментальные причины, объекты и субъекты религиозного экстремизма и 

терроризма.  
57. Факторы политизации религиозного экстремизма и терроризма.  

58. Истоки вступления в религиозную террористическую организацию.  

59. Религиозный фундаментализм как основа религиозного экстремизма и 

терроризма.  
60. Психология религиозного фундаменталиста.  

61. Исламский фундаментализм – угроза международной и национальной 

безопасности России.  
62. Религиозная секта – субъект религиозного экстремизма и терроризма.  

63. Формы, методы, силы и средства противодействия идеологии религиозного 

экстремизма и терроризма в образовательной организации.  

64. Молодежные субкультуры.  
65. Молодежь России – объект и субъект радикализации.  

66. Деструктивное поведение молодежи – источник радикализации.  

67. Потенциально криминальные молодежные субкультуры.  
68. Понятие молодежного экстремизма и терроризма: сущность, содержание, цели 

и задачи, виды идеологий.  

69. Основные идеологические угрозы молодежного экстремизма и терроризма и их 
парирование.  

70. Фундаментальные причины, объекты и субъекты молодежного экстремизма и 

терроризма.  

71. Криминальная молодежная субкультура как основа молодежного экстремизма и 
терроризма.  

72. Особенности молодежного экстремизма и терроризма в современной России.  

73. Формы, методы, силы и средства профилактики и противодействия идеологии 
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молодежного экстремизма и терроризма в образовательной организации.  
74. Глобальное развитие информационных технологий.  

75. Двойственность роли информационно-коммуникационных технологий.  

76. Злоупотребление высокими технологиями как фактор возникновения 
кибертерроризма.  

77. Общая характеристика и отличительные черты кибертерроризма.  

78. Способы использования террористами Интернета.  
79. Общая характеристики террористических сообществ в Интернете.  

80. Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора.  

81. Профилактика и противодействие кибертерроризму в молодежной среде как 
важная государственная задача по обеспечению информационной безопасности 

общества. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко, Л. А. Потаповой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-16077-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539662 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 261 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536401 (дата обращения: 12.02.2024). 

3. Константинов, В. В. Психология экстремизма и терроризма : учебное пособие для 

вузов / В. В. Константинов, Р. В. Осин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17251-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/544991 (дата обращения: 12.02.2024). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Окутина, Н. Н. Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Окутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 178 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17865-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533864 (дата обращения: 12.02.2024). 

2. Багмет, А. М. Расследование преступлений, связанных с экстремистской и 

террористической деятельностью : учебник / А. М. Багмет, В. В. Бычков, М. Ю. Зеленков ; под 

ред. А. М. Багмета ; Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 

Москва : Юнити-Дана, 2019. – 720 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685781 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр.: с. 681-705. – ISBN 978-5-238-03178-1. – Текст : электронный. 

3. Зеленков, М. Ю. Основы теории национальной безопасности : учебник / 

М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити-

https://urait.ru/bcode/539662
https://urait.ru/bcode/536401
https://urait.ru/bcode/544991
https://urait.ru/bcode/533864
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685781
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Дана, 2017. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02801-9. – Текст : электронный. 

4. Зеленков, М. Ю. Духовно-нравственная безопасность Российской Федерации : 

учебник / М. Ю. Зеленков ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва 

: Юнити-Дана, 2017. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685389 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02954-2. – Текст : электронный. 

5. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, 

А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 12.02.2024). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

6. Корольков, К. В. Технологии противодействия терроризму в молодежной среде : 

учебное пособие : [16+] / К. В. Корольков ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 126 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843 (дата 

обращения: 12.02.2024). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

7. Назаров, В. Л. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие / 

В. Л. Назаров, П. Е. Суслонов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 207 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696006 (дата 

обращения: 12.02.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-2453-8. – Текст : электронный. 

8. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Галкина, Е. С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

9. Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму : учебное 

пособие / Н. Д. Эриашвили, В. В. Горохова, К. С. Расоян [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2020. – 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03367-9. – Текст : электронный. 

10. Противодействие организованной преступности, экстремизму и терроризму в 

таблицах : учебное пособие : [16+] / М. П. Клейменов, И. М. Клейменов, Е. М. Сейбол, 

А. А. Урусов. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 

2021. – 96 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060 (дата обращения: 12.02.2024). – ISBN 

978-5-7779-2544-2. – Текст : электронный. 

11. Килясханов, Х. Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учебное пособие / 

Х. Ш. Килясханов ; авт. предисл. И. В. Гончаров ; под ред. Ф. П. Васильева. – Москва : Юнити-

Дана : Закон и право, 2017. – 524 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683152 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02427-1. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685389
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696006
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614060
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683152
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12. Сундиев, И. Ю. Введение в оперативно-розыскную террологию : учебное пособие / 

И. Ю. Сундиев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684717 (дата обращения: 12.02.2024). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02167-6. – Текст : электронный. 

13. Концепция противодействия терроризму в Российской ̆ Федерации [Электронный̆ 

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  

14. Федеральный̆ закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г. [Электронный̆ 

ресурс] // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684717
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия 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 работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− 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. 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 
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2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

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

демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

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

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

  



 
34 

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 

__.__.____ 

 


	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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 достижени...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий:
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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 достижен...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)
	Рубежный контроль к разделу 11.
	Форма рубежного контроля – круглый стол
	32. Русский экспрессионизм П.Н. Филонова
	Рубежный контроль к разделу 12.
	Форма рубежного контроля – круглый стол (1)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература

	5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленны...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы: практическое задание
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

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


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература
	1 Савенков, А. И.  Педагогика. Исследовательский подход : учебник и практикум для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17019-1. — Текст : электронный //...
	2. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее ...
	3. Теория культуры : учебное пособие для вузов / С. Н. Иконникова [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 513 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17094-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрай...

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1. 1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	1. . Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронны...
	2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная п...
	1. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный ...
	2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная п... (1)
	1. Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронный ... (1)
	2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная п... (2)
	1. . Палилей, А. В.  Танец и методика его преподавания: русский народный танец : учебное пособие для вузов / А. В. Палилей. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 110 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11141-5. — Текст : электронны... (1)
	2 Крошилина, Т. Д.  Основы методики обучения народному пению : практическое пособие для вузов / Т. Д. Крошилина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14961-6. — Текст : электронный // Образовательная п... (3)

	Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература

	1 Богданов, Г. Ф.  Методика педагогического руководства хореографическим любительским коллективом : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Богданов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08264-7. — Текст : э...
	2. Фадеева, Е. Н.  Связи с общественностью : учебник и практикум для вузов / Е. Н. Фадеева, А. В. Сафронов, М. А. Красильникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00227-0. — Текст : электронный // О...
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	11.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	1. Хухлаева, О. В.  Поликультурное образование : учебник для вузов / О. В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10105-8. — Текст : электронный // Образовательная...
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	11.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

	4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)


	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
	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...

	РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося
	2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)
	2.3. Содержание дисциплины (модуля)

	РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
	3.2. Задания для самостоятельной работы
	3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
	4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
	4.5. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)
	4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

	РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля)
	5.1.1. Основная литература
	5.1.2. Дополнительная литература

	5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
	5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)
	5.4.1. Средства информационных технологий
	5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:
	5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

	5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)
	5.6. Образовательные технологии

	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

		2024-06-17T10:31:43+0300
	Шимановская Янина Васильевна




