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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 

применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 

достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 



группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и 

др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 

обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, 

в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения 

на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная образовательная 

технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 

образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 

сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

Краткое содержание практических занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1 

Тема 1. Развитие 

музыкальности на 

уроке классического 

танца. Практический 

показ 

Понятия ритм, метр, темп, музыкальная динамика. 

Определение мелодии для художественного воплощения её 

в танцевальных комбинациях. Музыкальность и 

выразительность движений классического танца. Сочинение 

и исполнение комбинаций в соответствии со структурой и 

характером музыкального произведения. Сочинение 

танцевальных комбинаций на предлагаемые музыкальные 

примеры. Данная лекция сопровождается практическими 

примерами. На последующих практических занятиях 

студенты приобретают навыки сочинения отдельных 

комбинаций на заданный музыкальный материал 

Тема 2. Движения 

классического танца у 

станка. Практический 

показ 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 1. Battements battus sur le cou-de-pied 

вперед и назад en face epaulement. 2 Flic-flac en tounant en 

dehors et en dedans (в 6-м семестре) 3 Rond de jambe en l air en 

dehors et en dedans с plié - relevé et relevé на полупальцы. 4 

Battements releves lents et battements développes en face и в 

позах: а) на полупальцах; б) с plié-relevé; в) с plié-relevé et 

demi-rond de jambe en face и из позы в позу (в 6-м семестре). 

5. Battements développes: a) ballotté (в 6-м семестре): б) tombée 

en face в позах, оканчивая носком в пол и на 90. Demi et grand 

rond de jambe développé на demi-plié и на полупальцах en face 

и из позы в позу (в 6-м семестре - факультативно). 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 7. Grand rond de jambe jete en dehors 

et en dedans. 8. Grands battements jetes: a) développes; б) 

balançoir (в 6-м семестре); в) passé на 90. 9. Поворот fouetté 

en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой 

на 45, затем на 90 (в 6-м семестре). 10. Полуповорот en dehors 



et en dedans из позу в позу через passe на 45 и на 90, на 

полупальцах и с plié-relevé. 11. Половина tour en dehors et en 

dedans с plié-relevé. С ногой, вытянутой вперед и назад на 

Pirouette en dehors et en dedans с temps relevé (в 4-м семестре 

-факультативно). 13. Pirouette en dehors et en dedans с ногой в 

положении stmle coude-pied (факультативно). 

 

Тема 3. Движения 

классического танца 

на середине зала. 

Практический показ 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 1. Battements tendus en 

tounant en dehors et en dedans no 1/4 и по 1/2 круга. 2. 

Battements tendus jetes en tounant en dehors et en dedans no 1/8 

круга и по 1/4. 3. Rond de jambe par terre en tounant en dehors 

et en dedans no 1/8, 1/4, позднее по 1/2 круга. 4. Rond de jambe 

на 45 на полупальцах (в 6-м семестре - факультативно). 5. 

Battements fondus: а) с plié-relevé et demi-rond de jambe на 45 

из позы в позу на полупальцах; б) с plié relevé et rond de jambe 

на 45 en face и из позы в позу на всей стопе (в 6-м семестре 

на полупальцах); в) на 90 е en face и в позах на всей стопе; г) 

en tounant en dehors et en dedans no 1/4 круга носком в пол, 

затем на 45 - факультативно. 10. Battements développes tombes 

en face и в позах, оканчивая носком в пол и на Tours lents en 

dehors et en dedans: а) в больших позах (в 6-м семестре - 

факультативно); б) из позы в позу через passé на 90 (в 6-м 

семестре - факультативно). 12. Grands battements jetes: a) 

développes en face и в позах (в 6-м семестре - факультативно); 

б) passé на 90 (в 6-м семестре - факультативно). 13,6-е port de 

bras (в 6-м семестре). 14. Pas de bourrée dessus-dessou en 

toumant en dehors et en dedans (в 6-м семестре). 15. Поворот 

fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с ногой, 

поднятой на 45 е. 16. Pirouette en dehors et en, dedans с V, II и 

IV позиций (1 оборот), оканчивая в V, IV позиции, позднее в 

позы носком в пол (изучается в 6-м семестре). 17. Preparation 

к tour в I arabesque и attitude en dedans. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Тема 4 Движения 

классического танца в 

allegro. Практический 

показ 

ALLEGRO 1. Entrechat-quatre. 2. Royale. 3. Pas échappé battu 

с окончанием на одну ногу. Pas assemblé battu 

(факультативно). 5. Double pas assemblé battu 

(факультативно), 6. Entrechat-trois (факультативно). 7. 

Entrechat-cinq (факультативно). 8. Pas brisé (факультативно). 

9. Temps levé с ногой, поднятой на 45 во всех направлениях, 

10. Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением (в 6-м семестре). 11. Grand sissonne ouverte par 

développé в позах - факультативно в 6-м семестре. 12. Pas 

emboité en tournant на месте. 13. Sissonne simple en tournant на 

1/2 крута en dehors et en dedans. 14. Pas jeté fermée во всех 

направлениях и в позах. 15. Pas ballotté носком в пол и на 45 

е. 16, Pas failli. 17. Sissonne fondu. 

 



Тема 5. Сочинение 

комбинаций у станка и 

на середине зала. 

Практический показ 

Battements soutenus на 90 во всех направлениях en face и в 

позах на полупальцах (в 6-м семестре). Battements frappes: а) 

в позах на полупальцах; б) en tounant en dehors et en dedans no 

1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 - факультативно. 

Battements double frappes: а) в позах на полупальцах (в 6-м 

семестре); б) en tounant en dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 

круга носком в пол и на 30 е - факультативно. Pas tombée с 

полуповоротом en dehors et en dedans, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 18. Grand pas assemblé в 

сторону и вперед в epaulement с приемов: с V позиции, coupé 

- шаг, pas glissade, sissonne iombee. pas chasse. 19. Grand pas 

jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. Ill, I и II 

arabesques. 20. Tour en 1'air 

Тема 6 Музыкальное 

сопровождение урока 

классического танца. 

Практический показ 

Роль музыкального сопровождения на уроке классического 

танца. Прослушивание и анализ музыкальных примеров. 

Подбор музыкальных примеров в соответствии с учетом 

возрастных особенностей учащихся и характера 

танцевальных движений. Значение соответствия стиля и 

характера исполняемого движения музыкальному 

материалу. Лекция подтверждается прослушиванием 

музыкального материала и отбором его для сопровождения 

отдельных движений и комбинаций. На практических 

занятиях по этой теме студенты под руководством 

преподавателя отбирают с концертмейстером музыкальный 

материал для сопровождения урока классического танца 

РАЗДЕЛ 3 

Тема 7 

Подготовительная 

работа педагога 

классического танца к 

уроку. Практический 

показ 

Изучение программы. Задачи урока. Определение 

содержания занятий. План урока: повторение пройденного 

материала. Методика изучения медленных и быстрых 

вращений, усложнение комбинаций движений у станка и на 

середине зала, дальнейшее развитие координации движений. 

Продолжение изучения заносок и больших прыжков. 

Методика изучения новых движений сочетается с 

педагогической практикой студентов, которая состоит из 

самостоятельного составления урока, подбора с 

концертмейстером музыкального сопровождения, записи 

урока и проведения занятий под руководством педагога с 

последующим обсуждением на курсе. 

 

Тема 8. Специфика 

урока классического 

танца в ансамбле 

народного танца. 

Практический показ 

Изучение репертуара коллектива. Построение урока 

классического танца с учетом специфики коллектива. 

Применение приемов классического танца для исполнения 

элементов движений народного танца. Разучивание 

движений, требующих сложной исполнительской техники 

(прыжки, вращения, прыжки в повороте и т.д.). В качестве 

домашнего задания студенты составляют урок 

классического танца для проведения его в ансамбле 

народного танца и проводят его на практических занятиях.  

 



Тема 9. Методика 

изучения движений 

классического танца 

на середине зала. 

Практический показ 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА  Повороты en dehors et en 

dedans из позы в позу через passe на 45 и 90 с plié-relevé. 11. 

Pirouettes en dehors et en dedans со II, IV и V позиций (2 

оборота - факультативно). 12. Pirouettes en dehors et en dedans 

с temps relevé (1 оборот - факультативно). 13. Pirouettes en 

dehors et en dedans с temps sauté no V позиции и с pas echappe 

со II и с IV позиции (I оборот - факультативно). 14. Tours 

fouettes на 45 (4-8) - факультативно. 15. Renversé en attitude. 

16. Pirouettes en dehors с degagée по диагонали (4-8). 17. 

Pirouettes en dedans с coupé - шага по диагонали (pirouettes 

piques 4-8). 18. Tours chainé (8-16). 19. Grand pas assemblé en 

tournant с продвижением в сторону, по диагонали с приемов: 

coupé - шаг, pas chassé - факультативно. 12. Grand pas jeté pas 

de chat. 13. Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et 

effacée. III, I и II arabesques. 14. Grand pas jeté в позу arabesque 

с продвижением по кругу с приемов pas glissade, pas couru. 

15. Pas jeté entrelacé (перекидное jeté). 16. Saut de basque - 

факультативно. 17. Pas jete passé вперед и назад, затем с 

броском ноги в сторону -факультативно. 18. Pas de ciseaux - 

факультативно. 19. Grand pas jeté en tournant на 1/2 поворота 

с epaulement croisée в epaulement croisée с приема tombée-

соupé назад - факультативно. 20. Pas jeté par terre et pas jeté en 

l'air en tournant в I arabesque no диагонали - факультативно. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Тема 1. Развитие музыкальности на уроке классического танца. Практический 

показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия ритм, метр, темп, музыкальная динамика 

2. Музыкальность и выразительность движений классического танца. 

3. Хореографическое воплощение музыкальной мелодии. 

4. Взаимосвязь музыкальной и хореографической выразительности. 

 

Тема 2. Движения классического танца у станка. Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face 

epaulement у станка 

2. Техника исполнения Flic-flac en tounant en dehors et en dedans у станка 

3.  Техника исполнения Rond de jambe en l air en dehors et en dedans с plié - relevé 

et relevé на полупальцы у станка. 

4. Техника исполнения Battements releves lents et battements développes en face и в 

позах: а) на полупальцах; б) с plié-relevé; в) с plié-relevé et demi-rond de jambe en face и из 

позы в позу у станка. 

5. Техника исполнения Battements développes: a) ballotté (в 6-м семестре): б) 

tombée en face в позах, оканчивая носком в пол и на 90 у станка. 

6. Техника исполнения Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans у станка. 



7. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга 

с ногой, поднятой на 45, затем на 90 у станка. 

8. Половина tour en dehors et en dedans с plié-relevé. С ногой, вытянутой вперед и 

назад на Pirouette en dehors et en dedans с temps relevé у станка. 

 

Тема 3. Движения классического танца на середине зала. Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника исполнения Battements tendus en tounant en dehors et en dedans no 1/4 и 

по 1/2 круга на середине зала 

2. Техника исполнения Rond de jambe на 45 на полупальцах на середине зала 

3. Техника исполнения Battements fondus: а) с plié-relevé et demi-rond de jambe на 

45 из позы в позу на полупальцах; б) с plié relevé et rond de jambe на 45 en face и из позы в 

позу на всей стопе; в) на 90 е en face и в позах на всей стопе; г) en tounant en dehors et en 

dedans no 1/4 круга носком в пол, затем на 45 на середине зала. 

4. Техника исполнения Grands battements jetes: a) développes en face и в позах (в 

6-м семестре - факультативно); б) passé на 90 (в 6-м семестре - факультативно). 13,6-е port 

de bras на середине зала. 

5. Техника исполнения Pas de bourrée dessus-dessou en toumant en dehors et en 

dedans на середине зала. 

6. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга 

с ногой, поднятой на 45е на середине зала. 

7. Техника исполнения Pirouette en dehors et en, dedans с V, II и IV позиций (1 

оборот), оканчивая в V, IV позиции, позднее в позы носком в пол на середине зала. 

8. Техника исполнения Preparation к tour в I arabesque и attitude en dedans на 

середине зала. 

 

Тема 4. Движения классического танца в allegro. Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения Entrechat-quatre.  

2. Техника исполнения Pas échappé battu с окончанием на одну ногу  

3. Техника исполнения Double pas assemblé battu 

4. Техника исполнения Temps levé с ногой, поднятой на 45 во всех направлениях 

5. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с продвижением 

6. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с продвижением 

7. Техника исполнения Grand sissonne ouverte par développé в позах  

8. Техника исполнения Sissonne simple en tournant на 1/2 крута en dehors et en dedans. 

9. Техника исполнения Pas ballotté носком в пол и на 45 е. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Тема 5. Сочинение комбинаций у станка и на середине зала. Практический 

показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения Battements soutenus на 90 во всех направлениях en face и в 

позах на полупальцах 

2. Техника исполнения Battements frappes: а) в позах на полупальцах; б) en tounant 

en dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 

3. Техника исполнения Pas tombée с полуповоротом en dehors et en dedans, 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé в сторону и вперед в epaulement с 

приемов: с V позиции, coupé - шаг, pas glissade, sissonne iombee. pas chasse. 



5. Техника исполнения Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. Ill, 

I и II arabesques 

6. Техника исполнения Tour en 1'air 

 

Тема 6. Музыкальное сопровождение урока классического танца. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль музыкального сопровождения на уроке классического танца 

2. Подбор музыкальных примеров в соответствии с учетом возрастных 

особенностей учащихся и характера танцевальных движений 

3. Значение соответствия стиля и характера исполняемого движения 

музыкальному материалу. 

 

Тема 7. Подготовительная работа педагога классического танца к уроку. 

Практический показ  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение цели, задач урока. Определение содержания занятия. 

2. Составление плана урока. 

3. Методика изучения медленных и быстрых вращений,  

4. Усложнение комбинаций движений у станка и на середине зала, дальнейшее 

развитие координации движений. 

 

Тема 8. Специфика урока классического танца в ансамбле народного танца. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление репертуара коллектива. 

2. Построение урока классического танца с учетом специфики коллектива. 

3. Применение приемов классического танца для исполнения  элементов движений 

народного танца. 

 

Тема 9. Методика изучения движений классического танца на середине зала. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения поворотов en dehors et en dedans из позы в позу через passe на 

45 и 90 с plié-relevé. 

2. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans со II, IV и V позиций 

3. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans с temps relevé 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé en tournant с продвижением в сторону, по 

диагонали с приемов: coupé - шаг, pas chassé. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté в позу arabesque с продвижением по кругу с 

приемов pas glissade, pas couru 

6. Техника исполнения Pas de ciseaux 

7. Техника исполнения Grand pas jeté en tournant на 1/2 поворота с epaulement croisée 

в epaulement croisée с приема tombée-соupé назад 

8. Техника исполнения Pas jeté par terre et pas jeté en l'air en tournant в I arabesque no 

диагонали.  

 

 



1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Тема 1. Развитие музыкальности на уроке классического танца. Практический 

показ 

 

 
 

 

Тема 2. Методика изучения движений классического танца у станка. 

Практический показ 

 

                                                   
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по 
дисциплине (модулю). 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



Тема 3. Методика изучения движений классического танца на середине зала. 

Практический показ 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Тема 4. Методика изучения движений классического танца в allegro. 

Практический показ 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Тема 5. Сочинение комбинаций у станка и на середине зала. Практический 

показ 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 

Тема 6. Музыкальное сопровождение урока классического танца. 

Практический показ 

 

 
 

 
 



Тема 7. Подготовительная работа педагога классического танца к уроку. 

Практический показ  

 

 
 

 



 

 

 

Тема 8. Специфика урока классического танца в ансамбле народного танца. 

Практический показ 

 



Тема 9. Методика изучения движений классического танца на середине зала. 

Практический показ 

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 



С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  



Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  



Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  



Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной 

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  



По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это 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 обучающийся 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 обучающиеся уже рассматривали на 

лекционных 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 обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. 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 обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 



Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты 

и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цикловой) 

комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  



 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как они 

указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 



литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не 

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 



3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 



экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

  



 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Развитие музыкальности на уроке классического 

танца 

3. Цели занятия: сформировать представление об основных средствах музыкальной 

выразительности и структуре музыкального произведения. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

  Понятия ритм, метр, темп, 

музыкальная динамика 

 Опрос, доклад, анализ музыкальных 

примеров, оценка знаний студентов 

 Определение мелодии для 

художественного воплощения её 

в танцевальных комбинациях 

 

Опрос, доклад, анализ музыкальных 

примеров, оценка знаний студентов 

 Структура и характер 

музыкального произведения 

Опрос, доклад, анализ музыкальных 

примеров, оценка знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятия ритм, метр, темп, музыкальная динамика. 

2. Понятие музыкальной фактуры и ее влияние на характер движения в танце. 

3. Музыкальность и выразительность движений классического танца. 

4. Хореографическое воплощение музыкальной мелодии. 

5. Форма музыкального произведения. 

6. Взаимосвязь музыкальной и хореографической выразительности. 

 

 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца у станка. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классического экзерсиса у станка 

4. Структура практического занятия. 



№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

  . Battements battus sur le 

cou-de-pied вперед и назад en face 

epaulement. 2 Flic-flac en tounant 

en dehors et en dedans (в 6-м 

семестре) 3 Rond de jambe en l air 

en dehors et en dedans с plié - 

relevé et relevé на полупальцы. 4 

Battements releves lents et 

battements développes en face и в 

позах: а) на полупальцах; б) с 

plié-relevé; в) с plié-relevé et demi-

rond de jambe en face и из позы в 

позу (в 6-м семестре). 5. 

Battements développes: a) ballotté 

(в 6-м семестре): б) tombée en 

face в позах, оканчивая носком в 

пол и на 90. Demi et grand rond de 

jambe développé на demi-plié и на 

полупальцах en face и из позы в 

позу 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 Grand rond de jambe jete en dehors 

et en dedans. 8. Grands battements 

jetes: a) développes; б) balançoir; 

в) passé на 90. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 Поворот fouetté en dehors et en 

dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с 

ногой, поднятой на 45, затем на 

90 (в 6-м семестре). 10. 

Полуповорот en dehors et en 

dedans из позу в позу через passe 

на 45 и на 90, на полупальцах и с 

plié-relevé. 11. Половина tour en 

dehors et en dedans с plié-relevé. С 

ногой, вытянутой вперед и назад 

на Pirouette en dehors et en dedans 

с temps relevé. 13. Pirouette en 

dehors et en dedans с ногой в 

положении stmle coude-pied 

Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 



Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face 

epaulement у станка 

2. Техника исполнения Flic-flac en tounant en dehors et en dedans у станка 

3.  Техника исполнения Rond de jambe en l air en dehors et en dedans с plié - relevé 

et relevé на полупальцы у станка. 

4. Техника исполнения Battements releves lents et battements développes en face и в 

позах: а) на полупальцах; б) с plié-relevé; в) с plié-relevé et demi-rond de jambe en face и из 

позы в позу у станка. 

5. Техника исполнения Battements développes: a) ballotté (в 6-м семестре): б) 

tombée en face в позах, оканчивая носком в пол и на 90 у станка. 

6. Техника исполнения Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans у станка. 

7. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга 

с ногой, поднятой на 45, затем на 90 у станка. 

8. Половина tour en dehors et en dedans с plié-relevé. С ногой, вытянутой вперед и 

назад на Pirouette en dehors et en dedans с temps relevé у станка. 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца на середине зала. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классического экзерсиса на середине зала 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

  Battements tendus en 

tounant en dehors et en dedans no 

1/4 и по 1/2 круга. 2. Battements 

tendus jetes en tounant en dehors et 

en dedans no 1/8 круга и по 1/4. 3. 

Rond de jambe par terre en tounant 

en dehors et en dedans no 1/8, 1/4, 

позднее по 1/2 круга. 4. Rond de 

jambe на 45 на полупальцах (в 6-

м семестре - факультативно). 5. 

Battements fondus: а) с plié-relevé 

et demi-rond de jambe на 45 из 

позы в позу на полупальцах; б) с 

plié relevé et rond de jambe на 45 

en face и из позы в позу на всей 

стопе (в 6-м семестре на 

полупальцах); в) на 90 е en face и 

в позах на всей стопе; г) en 

tounant en dehors et en dedans no 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 



1/4 круга носком в пол, затем на 

45 - факультативно. 

 Battements développes tombes en 

face и в позах, оканчивая носком 

в пол и на Tours lents en dehors et 

en dedans: а) в больших позах (в 

6-м семестре - факультативно); б) 

из позы в позу через passé на 90 

(в 6-м семестре - факультативно). 

12. Grands battements jetes: a) 

développes en face и в позах (в 6-м 

семестре - факультативно); б) 

passé на 90. 13,6-е port de bras  14. 

Pas de bourrée dessus-dessou en 

toumant en dehors et en dedans. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 Поворот fouetté en dehors et en 

dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с 

ногой, поднятой на 45 е. 16. 

Pirouette en dehors et en, dedans с 

V, II и IV позиций (1 оборот), 

оканчивая в V, IV позиции, 

позднее в позы носком в пол 

(изучается в 6-м семестре). 17. 

Preparation к tour в I arabesque и 

attitude en dedans. 

Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Battements tendus en tounant en dehors et en dedans no 1/4 и по 1/2 

круга на середине зала 

2. Техника исполнения Rond de jambe на 45 на полупальцах на середине зала 

3. Техника исполнения Battements fondus: а) с plié-relevé et demi-rond de jambe на 45 из позы 

в позу на полупальцах; б) с plié relevé et rond de jambe на 45 en face и из позы в позу на 

всей стопе; в) на 90 е en face и в позах на всей стопе; г) en tounant en dehors et en dedans 

no 1/4 круга носком в пол, затем на 45 на середине зала. 

4. Техника исполнения Grands battements jetes: a) développes en face и в позах (в 6-м 

семестре - факультативно); б) passé на 90 (в 6-м семестре - факультативно). 13,6-е port de 

bras на середине зала. 

5. Техника исполнения Pas de bourrée dessus-dessou en toumant en dehors et en dedans на 

середине зала. 

6. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга 

с ногой, поднятой на 45е на середине зала. 

7. Техника исполнения Pirouette en dehors et en, dedans с V, II и IV позиций (1 

оборот), оканчивая в V, IV позиции, позднее в позы носком в пол на середине зала. 



8. Техника исполнения Preparation к tour в I arabesque и attitude en dedans на середине 

зала. 

 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца в allegro.  

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классических прыжков 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Entrechat-quatre. 2. Royale. 3. Pas 

échappé battu с окончанием на 

одну ногу. Pas assemblé battu 

(факультативно). 5. Double pas 

assemblé battu (факультативно), 6. 

Entrechat-trois (факультативно). 7. 

Entrechat-cinq (факультативно). 8. 

Pas brisé (факультативно). 9. 

Temps levé с ногой, поднятой на 

45 во всех направлениях, 10. 

Grand sissonne ouverte в позах без 

продвижения и с продвижением 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 Grand sissonne ouverte par 

développé в позах - 

факультативно. 12. Pas emboité en 

tournant на месте. 13. Sissonne 

simple en tournant на 1/2 крута en 

dehors et en dedans. 14. Pas jeté 

fermée во всех направлениях и в 

позах. 15. Pas ballotté носком в 

пол и на 45 е. 16, Pas failli. 17. 

Sissonne fondu. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Entrechat-quatre.  

2. Техника исполнения Pas échappé battu с окончанием на одну ногу  

3. Техника исполнения Double pas assemblé battu 

4. Техника исполнения Temps levé с ногой, поднятой на 45 во всех направлениях 



5. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением 

6. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением 

7. Техника исполнения Grand sissonne ouverte par développé в позах  

8. Техника исполнения Sissonne simple en tournant на 1/2 крута en dehors et en dedans. 

9. Техника исполнения Pas ballotté носком в пол и на 45 е. 

 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Сочинение комбинаций у станка и на середине 

зала 

3. Цели занятия: сформировать навык сочинения танцевальных комбинаций у станка 

и на середине 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Battements soutenus на 90 во всех 

направлениях en face и в позах на 

полупальцах. Battements frappes: 

а) в позах на полупальцах; б) en 

tounant en dehors et en dedans no 

1/8 и 1/4 круга носком в под и на 

30. Battements double frappes: а) в 

позах на полупальцах (в 6-м 

семестре); б) en tounant en dehors 

et en dedans no 1/8 и 1/4 круга 

носком в пол и на 30 е - 

факультативно. Pas tombée с 

полуповоротом en dehors et en 

dedans, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 Grand pas assemblé в сторону и 

вперед в epaulement с приемов: с 

V позиции, coupé - шаг, pas 

glissade, sissonne iombee. pas 

chasse. 19. Grand pas jeté вперед в 

позах attitude croisée et effacée. Ill, 

I и II arabesques. 20. Tour en 1'air 

  

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 



Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Battements soutenus на 90 во всех направлениях en face и в 

позах на полупальцах 

2. Техника исполнения Battements frappes: а) в позах на полупальцах; б) en tounant en 

dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 

3. Техника исполнения Pas tombée с полуповоротом en dehors et en dedans, 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé в сторону и вперед в epaulement с приемов: 

с V позиции, coupé - шаг, pas glissade, sissonne iombee. pas chasse. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. Ill, I и II 

arabesques 

6. Техника исполнения Tour en 1'air 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Музыкальное сопровождение урока 

классического танца  

3. Цели занятия: раскрыть основные принципы подбора музыкального 

сопровождения к уроку классического танца 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Роль музыкального 

сопровождения на уроке 

классического танца. 

Прослушивание и анализ 

музыкальных примеров. Подбор 

музыкальных примеров в 

соответствии с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся и характера 

танцевальных движений. 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 
 Значение соответствия стиля 

и характера исполняемого движения 

музыкальному материалу. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Роль музыкального сопровождения на уроке классического танца 

2. Подбор музыкальных примеров в соответствии с учетом возрастных особенностей 

учащихся и характера танцевальных движений 



3. Значение соответствия стиля и характера исполняемого движения музыкальному 

материалу. 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Подготовительная работа педагога классического 

танца к уроку.  

3. Цели занятия: раскрыть основные принципы подготовительной работы педагога 

классического танца к уроку 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Изучение программы. Задачи 

урока. Определение содержания 

занятий. План урока: повторение 

пройденного материала. 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 
 Методика изучения 

медленных и быстрых вращений, 

усложнение комбинаций движений 

у станка и на середине зала, 

дальнейшее развитие координации 

движений. Продолжение изучения 

заносок и больших прыжков. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Определение цели, задач урока. Определение содержания занятия. 

2. Составление плана урока. 

3. Методика изучения медленных и быстрых вращений,  

4. Усложнение комбинаций движений у станка и на середине зала, дальнейшее развитие 

координации движений. 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Специфика урока классического танца в 

ансамбле народного танца  

3. Цели занятия: изучить специфику урока классического танца в ансамбле 

народного и характерного танца 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 



 Изучение репертуара коллектива. 

Построение урока классического 

танца с учетом специфики 

коллектива. 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 
 Применение приемов 

классического танца для 

исполнения элементов движений 

народного танца. Разучивание 

движений, требующих сложной 

исполнительской техники (прыжки, 

вращения, прыжки в повороте и 

т.д.). 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Составление репертуара коллектива. 

2. Построение урока классического танца с учетом специфики коллектива. 

3. Применение приемов классического танца для исполнения  элементов движений 

народного танца. 

 

1. Дисциплина (модуль): Мастерство классического танца  

2. Тема практического занятия: Движения классического танца на середине зала.  

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классического танца на середине зала 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 . Повороты en dehors et en dedans 

из позы в позу через passe на 45 и 

90 с plié-relevé. 11. Pirouettes en 

dehors et en dedans со II, IV и V 

позиций (2 оборота - 

факультативно). 12. Pirouettes en 

dehors et en dedans с temps relevé 

(1 оборот - факультативно). 13. 

Pirouettes en dehors et en dedans с 

temps sauté no V позиции и с pas 

echappe со II и с IV позиции (I 

оборот - факультативно). 14. 

Tours fouettes на 45 (4-8) - 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 



факультативно. 15. Renversé en 

attitude. 16. Pirouettes en dehors с 

degagée по диагонали (4-8). 17. 

Pirouettes en dedans с coupé - шага 

по диагонали (pirouettes piques 4-

8). 18. Tours chainé (8-16). 

 
 19. Grand pas assemblé en 

tournant с продвижением в сторону, 

по диагонали с приемов: coupé - шаг, 

pas chassé - факультативно. 12. Grand 

pas jeté pas de chat. 13. Grand pas jeté 

вперед в позах attitude croisée et 

effacée. III, I и II arabesques. 14. Grand 

pas jeté в позу arabesque с 

продвижением по кругу с приемов 

pas glissade, pas couru. 15. Pas jeté 

entrelacé (перекидное jeté). 16. Saut 

de basque - факультативно. 17. Pas 

jete passé вперед и назад, затем с 

броском ноги в сторону -

факультативно. 18. Pas de ciseaux - 

факультативно. 19. Grand pas jeté en 

tournant на 1/2 поворота с epaulement 

croisée в epaulement croisée с приема 

tombée-соupé назад. 20. Pas jeté par 

terre et pas jeté en l'air en tournant в I 

arabesque no диагонали. 

 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения поворотов en dehors et en dedans из позы в позу через passe на 

45 и 90 с plié-relevé. 

2. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans со II, IV и V позиций 

3. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans с temps relevé 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé en tournant с продвижением в сторону, по 

диагонали с приемов: coupé - шаг, pas chassé. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté в позу arabesque с продвижением по кругу с 

приемов pas glissade, pas couru 

6. Техника исполнения Pas de ciseaux 

7. Техника исполнения Grand pas jeté en tournant на 1/2 поворота с epaulement croisée 

в epaulement croisée с приема tombée-соupé назад 



8. Техника исполнения Pas jeté par terre et pas jeté en l'air en tournant в I arabesque no 

диагонали.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), 

ее роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной 

связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении 



отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым 

развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 

котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются 

вопросы. Вопрос в начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. 

При неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический 

работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику 

подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. 

В условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что 

следует обратить внимание при подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не 

должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от 

основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Модуль 1.  

Раздел 1.  

Тема 1. 

Движений 

народно- 

сценического 

танца у станка 

Экзерсис  у станка. Позиции ног: открытые (выворотные), прямые, 

свободные, закрытые. Подготовка к началу движения (preparation). 

Demi-plés и grands-pliés (полуприседания и полные приседания) по 

открытым и прямым позициям, плавные и резкие.  Battements tendus 

(скольжения стопой по полу): с переводом стопы с носка на ребро 

каблука, с добавлением полуприседания в момент перевода стопы с 

носка на ребро каблука, то же в момент возврата рабочей ноги в 

исходную позицию, с ударом пятки опорной ноги, то же с demi-plié  на 

рабочую ногу (tombé coupé), то же с двойным уда- ром опорной ногой.  



Battements tendus jetés (маленькие броски): с demi-plié и подъемом 

пятки опорной ноги. Подготовительное упражнение к flic-flac: 

«крестом», с поворотом в закрытое положение (сroiséе), с ударом 

полупальцев рабочей ноги в пол. Характерныe ronds de jambe (круговые 

скольжения носком paбочей ноги): rond de jambe par terre, то же с demi-

plié на опорной ноге, rond de jambe en l'air. Rond de pied (круг ребром 

каблука paбочей ноги): rond de pied par terre, то же c demi-plié, rond de 

pied en l’air.  Подготовка к «веревочке»: без подъема на полупальцы, то 

же с подъемом на полупальцы. Упражнение для бедра (исполняется 

раздельно): без подъема на полупальцы, то же с подъемом на 

полупальцы.  Упражнения на выстукивание: чередование ударов 

стопой и полупальцами с одним и двумя ударами на музыкальный 

размер 2/4 и 3/4, то же с шагом, с разворотом стопы paбочей ноги, с 

переносом стопы paбочей ноги.  Battement developpé (развертывание 

ноги на 90°): плавное (legato), резкое (staccato), с одновре- менным 

ударом пятки опорной ноги.  Раs tortillé («зигзаги» – повороты стопы): 

одинар- ные плавные повороты стопы, одинарные повороты стопы с 

ударом.  Grands battement jetés (большие броски), с вытянутой и 

«сокращенной» стопой, c demi-plié  на опорной ноге. Упражнения в 

положении лицом к палке.  «Голубец» одинарный в прыжке. 

Подготовительные движения к полуприсядкам и присядкам: 

выталкивание ног на каблуки в стороны на полуприседании и полном 

приседании, прыжок (отскок) с открыванием ноги в сторону на каблук 

на полуприседании и полном приседании, подскоки на полном 

приседании («мячик»). Подготовка к «голубцу»: с одним ударом одной 

ногой, с двумя ударами одной ногой, с одним ударом двумя ногами, с 

двумя ударами двумя ногами. 

 

Тема 2. 

Движений 

народно- 

сценического 

танца на 

середине зала 

Белорусские танцы. «Лявониха»  Положение рук, ног, головы и 

корпуса. Ходы и основные движения: основной ход, боковая 

скользящая подбивка, ход с отбивкой, повороты с откидыванием ноги 

назад, подскоки с откидыванием ноги назад, «заключение» – тройной 

притоп, подбивание, дробь с каблука.  «Перепелочка». Положение рук, 

ног, головы и корпуса.  Ходы и основные движения: основной  ход, ход 

с каблука с последующим переступанием,  подскоки в повороте.  

«Крутуха» Положение рук.  Ходы и основные движения: полька на 

подскоках, подбивки, соскоки, галоп. Все движения исполняется в 

повороте. «Крыжачок»  Положение рук.  Ходы и основные движения: 

основной ход, притопы, перескоки с двумя по- следующими 

поочередными ударами, соскок на одну ногу, повороты на трех 

переступаниях. Присядки: с выносом ноги вперед на носок, с закладкой, 

с ударом в пол вытянутой ногой. Вертушки:  вертушка по диагонали, 

вертушка с поднятой ногой. Татарский танец Положение рук, ног, 

головы и корпуса: в деревенском и городском женском танце, в 

деревенском и городском мужском танце, в парных деревенских и 

городских танцах. Ходы и основные движения: основной ход (мужской 

и женский), пружинистый ход, аргазинский ход, астраханский ход, ход 

с каблука, боковой ход с поворотом стопы, ход с продвижением. 

Основные движения: одинарные и двойные чалыштыру, «борма», 



«забивание гвоздей», «люлька», «елочка», «строчка». Дробные ходы и 

дроби: первый дробный ход, второй дробный ход, старинная дробь, 

мягкая дробь, марийская дробь. Присядки: «мяч», оренбургская 

присядка, присядка- разножка в воздухе. Прыжки: прыжок в повороте, 

прыжок с поджатой ногой, скрещивание ног в прыжке.  Вращения 

Тема 3. 

Элементы 

русского 

народного 

танца и 

сценического 

русского танца 

На уроках народно-сценического танца проучиваются этюды, 

включающие некоторые движения русского народного танца и 

сценического русского танца. 1. Простой бытовой и танцевальный шаг 

вперед и назад. 2. Переменный шаг. 3. Переменный шаг с одинарным и 

двойным ударом всей стопой в позиции. 4. Переменный шаг с выносом 

ноги через первую позицию вперед. 5. Переменный шаг на каблук. 6. 

Припадание с продвижением в сторону и в повороте. 7. «Гармошка». 8. 

«Веревочка» - простая, синкопированная, с переступанием, с выносом 

ноги вперед и в сторону, двойная. 9. «Ковырялочка» - без подскока, с 

подскоком. 10. Одинарный и тройной притопы. 11. «Моталочка» - без 

мазка и с мазком. 12. Дробные движения: дробь-дорожка с одинарным 

и двойным ударом, двойная дробь, двойная дробь с переступанием, I, 

II, III ключ-концовка. 13. Каблучные движения. 14. «Молоточки». 15. 

Присядки: «мячик» по открытой и прямой первой позиции, с выбросом 

ноги вперед, с выбросом ноги в сторону, присядка-разножка на вторую 

позицию. 16. Элементарные хлопушки. Танцевальный этюд.  

Тема 4. 

Элементы 

белорусского 

танца 

Элементы белорусского танца 1. Основной ход танца «Лявониха» 2. 

Основной ход танца «Крыжачок» 3. Боковое скользящее подбивание 

(галоп) 4. Подбивание 5. Присядки 6. Повороты в VI позиции 7. 

«Заключение» - тройной притоп 8. Па де баск 9. Присядка с выносом 

ноки вперед и хлопком под ногой 10. Основное движение польки 

«Трясухи» 

 

Тема 5. 

Элементы 

украинского 

танца 

Элементы украинского танца 1. Положения рук 2. Положения в паре 3. 

«Бигунец» 4. «Тынок» (па де баск) 5. «Дорижка» (припадание) 6. 

«Дорижка» плетенка – боковой ход накрест, меняя положение 

шагающей ноги спереди и сзади 7. «Упадание» 8. «Выхилясник» 

(ковырялочка) 9. «Угинание» 10. «Веревочка» 11. Подбивка 12. 

«Голубцы» - низкие и с притопом 13. Движения мужского танца: - 

растяжка в воздухе; - высокий прыжок с поджиманием ног вперед к 

груди; - высокий прыжок с прогибом и поднятием согнутых ног назад 

(«кольцо»); - «ползунок»; - присядка «мячик» - «подсечка»; - высокий 

«голубец» (след в след); - присядка-разножка - присядка-разножка с 

поворотом; - присядка с выпадом. 

РАЗДЕЛ 2.  

Тема 6. Танцы 

народов 

Прибалтики. 

Элементы 

эстонского 

танца 

Элементы эстонского танца 1. Положения рук 2. Легкий бег 3. Шаг с 

поскоком 4. Шаг с проскальзыванием 5. Шаг с каблука 6. Шаг с 

подъемом ноги вперед и переступанием на полупальцах 7. 

Переступание с ноги на ногу с хлопками в ладоши 8. Вальсовый ход 9. 

Вальсовый ход накрест 10. Вальс с подскоком на одной ноге 11. Полька 

- трехшаговая - полька на подскоках 12.Положения рук в парном танце 

13.Расположение танцующих в паре 



Тема 7. 

Элементы 

литовского 

танца 

Элементы литовского танца 1. Простые шаги 2. Шаги вперед, одна нога 

накрест другой 3. Боковые шаги 4. «Качающийся шаг» 5. Легкий бег 6. 

Шаги с подскоком 7. Подскоки поочередно то на двух, то на одной ноге 

8. Перескоки из IV позиции во II параллельную позицию и обратно 9. 

Концовка в три удара 10. Полька 11. Полька с поворотом во время 

подскока 12. Прыжки с полным поворотом в воздухе 

 

Тема 8. 

Элементы 

латышского 

танца 

Элементы латышского танца 1. Положения рук 2. Расположение 

танцующих в паре и положение рук в парном танце 3. Простой шаг 4. 

Легкий бег 5. Боковые перескоки с продвижением в сторону 6. шаг с 

подскоком 7. Проскальзывание на обеих ногах 8. Небольшие подскоки 

с выносом работающей ноги вперед 9. Боковые шаги с выносом 

работающей ноги вперед 10. Шаг с ударом работающей ноги по стопе 

опорной ноги 11. Галоп с остановкой 12. Полька 

 

Раздел 3 

Тема 9. 

Музыкальное 

сопровождение 

уроков 

народно-

сценического 

танца 

Музыкальное сопровождение уроков народно-сценического танца 

Музыкальное сопровождение уроков народно-сценического танца как 

важнейший фактор эстетического и художественного воспитания. 

Значение творческого контакта педагога и концертмейстера. Работа 

концертмейстера по подбору музыкального материала для 

сопровождения урока народно-сценического танца. Изучение 

национальных музыкальных традиций и их использование на уроках. 

Подчинение движения музыкальной фразе. Соответствие движения 

структуре выбранного музыкального сопровождения. Воспитание 

музыкального вкуса студентов. 

Тема 10. 

Особенности 

составления 

учебных 

комбинаций у 

палки в 

различных 

национальных 

характерах 

Особенности составления учебных комбинаций у палки в различных 

национальных характерах Определение учебной комбинации и 

национального характера. Подбор музыкального материала для 

сопровождения учебной комбинации. Определение характерных для 

данной национальности движений, положений рук. Соответствие 

музыкального материала характеру движения. Составление 

простейших учебных комбинаций у палки 

Тема 11. 

Танцы народов 

Поволжья (по 

выбору 

педагога). 

Элементы 

татарского 

танца 

Танцы народов Поволжья (по выбору педагога) Элементы татарского 

танца 1. Положения рук 2. Переменный ход на невысоких полупальцах 

3. Переменный ход на невысоких полупальцах с небольшим прыжком 

4. Мелкая дробь по VI позиции 5. Боковой ход с отбрасыванием ноги в 

сторону и выносом вперед на каблук через подскок 6. Боковой ход с 

поворотом стопы 7. Ход с каблука 8. Переступания с каблука на 

полупальцы 9. Боковой шаг с соскоком на две ноги 10. Поворот с 

подскоком на одной ноге 11. Притопы 12. Вращения 13. Присядки 

 

Раздел 4. 



Тема 12. 

Элементы 

башкирского 

танца 

Элементы башкирского танца 1. Положения рук 2. Переменный шаг на 

невысоких полупальцах вперед 3. Переменый шаг на невысоких 

полупальцах назад 4. Боковой ход с ударом полупальцами работающей 

ноги в пол и ударом пятками обеих ног 5. Простой дробный ход вперед 

с ударом каблука в пол и выносом ноги вперед 6. Дробь с притопом 7. 

Ход на полупальцах назад с ударом пятки работающей ноги в пол 8. 

Шаг «трилистник» 9. Припадание 10. Движения мужского танца: - 

«голубец»; - широкий бег; - подскок с ударом каблуками; - подскоки на 

полном приседании; - прыжок с перегибом корпуса назад с одной ноги; 

- прыжок с перегибом корпуса назад с двух ног; - «качалка»; - па де 

бурре по V и VI позициям; - жесткие соскоки в повороте на одной ноге, 

вторая, согнутая в колене, поднята вытянутыми пальцами к колену 

опорной ноги. 

Тема 13. 

Элементы 

кабардинских 

народных 

танцев 

Элементы кабардинских народных танцев 1. Положения рук 2. 

Движения рук 3. Постановка корпуса 4. Основные движения танца 

«Удж» 5. Основной ход танца «Кафа» 6. Основные движения танца 

«Исламей» 7. приставной шаг в сторону 8. Шаг с перескоком с одной 

ноги на другую 9. Движения вперед, назад, в повороте 10. Шаг накрест 

11. Движение «ножницы» 12. Шаги вперед и назад с заворотом стоп 13. 

Боковой шаг с поворотом и выносом работающей ноги на каблук 

вперед. 14. Боковой шаг с положением работающей ноги сзади на 

полупальцах.  

Тема 14. 

Элементы 

румынского 

танца 

Элементы румынского танца 1. Положение рук 2. Положение рук в 

парных и массовых танцах 3. Основной ход с подтягиванием ноги и 

ударом каблука 4. Ход вперед с выбросом одной ноги вверх 5. Подбивка 

одной ногой другую и выбрасыванием ног поочередно от колена в 

сторону 6. «Плетенка» 7. Подведение ноги на высокие полупальцы к 

другой ноге и прыжки по VI позиции с поворотом на 180 градусов 8. 

Легкий бег вперед и назад с акцентированным выбросом одной ноги 

вперед 9. Основной ход вперед и назад с хлопками 10. Основной ход с 

подъемом коленей вперед-вверх 11. Движение с поворотом плеч друг 

перед другом на основном шаге 12. Вращение девушки под рукой 

мужчины 

Раздел 5. 

Тема 15. 

Танцы народов 

Средней Азии. 

Элементы 

узбекского 

танца 

Элементы узбекского танца 1. Движения кистей: - сгибание и 

разгибание в запястье; - вращение внутрь и наружу; - волнообразные 

движения (женский танец); - щелчки пальцами 2. Движения рук: - 

мягкое от предплечья; - переводы из стороны в сторону через низ; - 

переводы со щелчками; - переводы с поворотом кисте 3. Движения 

плеч: - поочередные и одновременные вперед; - поочередные и 

одновременные назад 4. Движения головы: - из стороны в сторону; - 

акцентированное 5. Ходы: - в три переступания; - мягкие шаги на 

полупальцах с переступанием на всю стопу; - боковой шаг с 

подставлением ноги сзади; - боковое движение с переводом обеих стоп 

из выворотного положения в невыворотное («гармошка»); - 

переступание с полупальцев на каблук 6. Шаг на полупальцы с выносом 

ноги вперед и резким соскоком на обеих ногах по I прямой позиции 



(мужское) 7. Шаг с каблука в повороте и с соскоком на всю стопу 

(мужское) 8. Повороты с хлопком с продвижением вправо и влево 9. 

Шаг с соскоком и полуповоротом 20 10. Боковой ход с каблука 11. 

Переменный ход на полупальцах 12. Повороты: - с шагами из стороны 

в сторону; - с выпадом на месте; - с переступанием на месте 13. 

Перегибы корпуса: - стоя назад; - стоя на коленях назад; - сидя на 

коленях по кругу 14. Опускание на колени: - на одно колено; - на два 

колена; - на оба колена в полном приседании 

Тема 16. 

Элементы 

туркменского 

танца 

Элементы туркменского танца 1. Положения рук в мужском танце 2. 

Положения рук в женском танце 3. Движения рук в женском танце 4. 

Движения рук в мужском танце 5. Простой женский ход 6. Переменный 

ход с пятки на всю стопу на низких полупальцах 7. Боковой ход с одной 

ноги по VI позиции 8. «Хым-мыл» - опускание с низких полупальцев на 

всю стопу пружиня в голеностопном суставе (женское) 9. Простые шаги 

с последующим приседанием (женское) 10. Переступание накрест 11. 

Основной мужской ход – легкий бег с одной ноги 12. «Скачки 

Джейран» - прыжок наверх с последующим приземлением в положение 

накрест и выпадом на одну ногу (мужское) 13. Три шага с последующим 

резким броском свободной ноги вперед (мужское) 14. Подскоки на двух 

ногах по IV позиции 21 15. Ход с проскальзыванием 

Тема 17. 

Элементы 

казахского 

танца 

Элементы казахского танца 1. Положение рук 2. Переменный ход 3. 

Приставной ход 4. Припадание 5. Переступание накрест 6. 

Переступание накрест с остановкой 7. Наклоны и перегибы корпуса 8. 

Боковые шаги с выпадом 9. Работа с предметом Танцевальный этюд на 

материале одной из национальностей. 

Тема 18. 

Элементы 

польского 

танца 

«Краковяк» 

Элементы польского танца «Краковяк» 1. Положения ног 2. 

Положения рук 3. Притопы: - перескок на всю стопу с последующим 

ударом в пол всей стопой другой ноги по I прямой позиции; - перескок 

на всю стопу с двумя последующими ударами в пол стопой другой ноги 

по I прямой позиции 4. «Ключ»: - одинарный; - двойной 5. «Кшэсанэ» 

6. «Цвал» - галоп скользящий 7. «Цвал» - галоп с подскоком 8. Шаг с 

броском ноги вперед и последующим сгибанием обеих ног в прыжке 9. 

«Голубец»: - по полу; - на 35 градусов в маленьком прыжке 10. 

Перескоки с ноги на ногу с двумя последующими переступаниями по 

III позиции (па де баск) 22 11. Соскоки: - в I и II позиции на полупальцы 

в полуприседание - на одну ногу с одновременным поворотом и 

последующим ударом полупальцами свободной ноги в пол. 

Раздел 6. 

Тема 19. 

Элементы 

венгерского 

танца 

Элементы венгерского танца 1. Положения ног 2. Положения рук 3. 

Ходы «Чардаш»: а) шаг в сторону, вперед или назад в прямом 

положении ног с последующей подставкой свободной ноги в I прямую 

позицию; б) шаг одной ногой в сторону в прямом положении с 

поворотом стопы свободной ноги: - в открытое положение - из 

открытого положения в прямое с двумя ударами ребром каблука 4. 

Переступания: а) шаг или перескок в сторону в прямом положении с 

двумя последующими переступаниями по I прямой позиции; б) шаг или 

перескок в сторону в прямом положении с двумя последующими 



переступаниями одной ногой спереди на ребро каблука, другой сзади 

на низких полупальцах; в) шаг или перескок в сторону в свободном 

положении с двумя последующими переступаниями в перекрещенном 

положении, одной ногой сзади на полупальцы, другой спереди на всю 

стопу; г) шаг или перескок в сторону с двумя последующими 

переступаниями в перекрещенном положении одной ногой сзади на 

полупальцы, другой в полуприседании спереди на всю стопу 5. 

«Боказо» - жесткий ключ 

Тема 20. 

Элементы 

молдавского 

танца 

Элементы молдавского танца 1. «Хора»: - положения рук; - шаг в 

сторону с подъемом ноги вперед-накрест с плавным подъемом на 

полупальцы опорной ноги; - шаг накрест в полуприседании; - мелкие 

поочередные переступания на полупальцах в полуприседании; - шаги 

вперед и назад в полуприседании с подъемом на полупальцы; - шаг в 

сторону в открытом положении с вытянутым коленом на полупальцы; - 

шаг в сторону в открытом положении с вытянутым коленом на ребро 

каблука 2. «Молдавеняска»: - положение рук; - акцентированный шаг в 

сторону с открыванием ноги вперед в сокращенном положении на всю 

стопу; - бег с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад; - шаги 

с подскоком и подъемом согнутой ноги вперед на 90 градусов; - 

перескоки на полупальцах на месте с подъемом согнутых ног вперед на 

90 градусов; - короткие прыжки с поджатыми ногами 3. «Жок»: - 

положения рук; - основной боковой ход; - боковой ход с подскоком на 

впереди находящейся ноге; - ход вперед с подскоками и ударами по 

голенищу во время прыжка; - вращение в паре; - продвижение по кругу 

(руки на плечи) 

Тема 21. 

Элементы 

итальянского 

танца 

Элементы итальянского танца «Тарантелла» 1. Работа с тамбурином 2. 

Положение в паре 3. Перескоки с ноги на ногу 4. Бег с отбрасыванием 

полусогнутых ног назад на 45 градусов (па амбуате) 5. Боковое 

движением с подскоком на опорной ноге, работающая нога поочередно 

подводится вытянутыми пальцами к стопе опорной ноги и открывается 

в сторону впол с сокращенным подъемом 6. Тройные перескоки с ноги 

на ногу 7. Соскоки на II позицию с выносом полусогнутой ноги вперед 

на 45 градусов 8. Соскоки на II позицию с поворотом на 360 градусов и 

поднятой полусогнутой ногой вперед 9. Подскоки на одной ноге в 

полуприседании: - работающая нога с вытянутым подъемом у 

щиколотки опорной ноги спереди или сзади; - полусогнутая нога 

поднята вперед или назад на 45 или 90 градусов; - работающая нога 

вытянута и поднята назад на 45 или 90 градусов (поза арабеск); 10. 

Повороты: - поочередные переступания по III или V позициям 

(амбуате) с поворотом на 360 градусов; - поворот на 360 градусов на 

одной ноге, работающая у колена (пируэт). 

Тема 22. 

Элементы 

венгерского 

народно-

сценического 

танца 

Элементы венгерского народно-сценического танца 1. Положения рук 

2. Вынимание ноги (девелёпе) вперед с одновременным 

проскальзыванием на опорной ноге вперед 3. Двойное «заключение» в 

повороте 4. «Веревочка» 5. Перебор (па де баск): - из стороны в сторону; 

- спереди назад; 26 - сзади вперед 6. Опускание на колено с шага 7. 

Повороты: - на обеих ногах по V позиции внутрь и наружу; - на одной 

ноге из IV открытой позиции 8. «Голубец» 



Раздел 7.  

Тема 23. 

Элементы 

еврейского 

танца 

Элементы еврейского танца 1. Положение рук 2. Ход с каблука по VI 

позиции 3. Ход с выносом ноги вперед 4. Ход с каблука с наклоном 

корпуса вперед 5. Перескоки с ноги на ногу с ударом полупальцами 

свободной ноги сзади опорной 6. Притопы по VI и III позициям 7. 

Прыжки по VI позиции с различными положениями рук 8. Прыжок с 

подгибанием ног и перегибом корпуса назад 9. Ход с носка с наклоном 

корпуса вперед «приветствие» 10. Бег с отбрасыванием ног назад 11. 

Шаг с выносом ноги вперед и поворотом корпуса на 180 градусов 12. 

Вращение в паре 13. Па де баск. Танцевальный этюд 

Тема 24. 

Элементы 

болгарского 

танца 

Элементы болгарского танца 1. Положения рук 2. Положения ног 3. 

Ходы и движения на месте: - обыкновенные шаги; - мелкие и широкие 

шаги; - перекрестные шаги со скольжением; - качающийся шаг лавой 

ноги перед правой и наоборот; 27 - винтообразное движение ног со 

сгибанием корпуса в сторону винта; - шаги с акцентом 4. Приседания 5. 

Бег на месте и с продвижением 6. Бег с наклоном корпуса 7. «Дорожка» 

из стороны в сторону 

Тема 25. 

Элементы 

грузинского 

танца 

Элементы грузинского танца 1. Положения рук 2. Положения ног 3. 

Движения рук в женском танце 4. Движения кистей в женском танце 5. 

Движения рук в мужском танце 6. Движения кистей в мужском танце 7. 

Свла – шаги в три переступания 8. Адгилзе – шаги на месте 9. Гасма 10. 

Гвердзе – шаги с продвижением в сторону 11. Укусвла – шаги с 

продвижением назад 12. Циповла – шаги вперед 13. Сада мухлура – 

шаги со сгибанием колена. 14. Сада – удар каблуком с переходом на 

носок 15. Бруни – повороты 16. Вращения. Этюд в характере танца 

«Картули». 

Тема 26. 

Элементы 

армянского 

танца 

Элементы армянского танца 1. Положения рук в женском танце 2. 

Положения рук в мужском танце 3. Расположение танцующих и 

положения рук в массовых: цепных или круговых танцах 4. Движения 

рук: - «дзеркна-птуйт» - вращение кистей к себе и от себя - неполное 

вращение кистей ладонями к себе и от себя - повороты рук от локтя к 

себе и от себя - «чахарак» - вращение рук от локтя одна вокруг другой 

- круговое движение рук вокруг лица - перевод рук из стороны в 

сторону - «цалк» - легкий рывок среднего пальца вверх - «чешмя» - 

прищелкивание - поочередное подведение одной руки к затылку с 

одновременным открыванием другой руки в сторону II позиции 

(мужское) - взмах двумя платками перед собой - «цап» - хлопки в 

ладоши 5. Положения и движения корпуса, плеч, головы 6. «Двели» - 

ходы с непрерывным и интенсивным продвижением по кругу и по 

прямой 7. «Сюзьма» - танец на месте, без продвижения по сценической 

площадке, но иногда с переступаниями и поворотами на месте, 

выполняемые главным образом игрой корпуса, рук, лица 8. «Манруки» 

- мелкие движения, выполняемые или на месте или с небольшим 

продвижением по площадке 9. «Птуйт» - повороты на одном месте 10. 

Винтообразные движения в прыжке 11. «Чатма» - присядки 30 

Мужской и женский танцевальный этюд по выбору педагога 



Раздел 8. 

Тема 27. 

Элементы 

польского 

танца 

«Мазурка» 

Элементы польского танца «Мазурка» 1. Положения рук 2. Положения 

ног 3. Перебор (па де бурре): - акцентированный из стороны в сторону; 

- спереди назад или сзади вперед (в открытом положении) 4. Основной 

шаг мазурки – па галя 5. Легкий бег – па куррю 6. «Отбиане» 7. 

«Голубец» 

Тема 28. 

Элементы 

испанского 

танца 

Элементы испанского танца 1. Положения рук 2. Положения ног 3. 

Движения рук (пор де бра) 4. Ходы: - удлиненные шаги на 

полуприседании; - удлиненный шаг вперед с двумя последующими 

перепступаниями на полуприседании 5. Zapateado (выстукивания) – 

поочередные выстукивания полупальцами и каблуками по I прямой 

позиции 6. Соскоки 7. Покачивание из стороны в сторону (па балансе) 

8. Скользящее движение в сторону с подъемом на полупальцы (па 

глиссад) 9. Круговое перегибание корпуса Танцевальный этюд 

Тема 29. 

Элементы 

мексиканского 

танца 

Элементы мексиканского танца 1. Покачивание (балансе) 2. 

Переменный шаг с каблука 31 3. Переменный шаг с подскоком 4. 

Переменный шаг на месте с поворотом корпуса 5. Дробные проходки 

Учебный этюд танца «Харабэ астеко» 

Тема 30. 

Элементы 

цыганского 

танца 

Элементы цыганского танца 1. Положения рук 2. Движения рук 3. 

Движения плеч 4. Боковой ход на полупальцах с разворотом стоп 5. 

Шаги с продвижением вперед и назад на полупальцах с переходом на 

всю стопу с легким сгибанием колена опорной ноги 6. Выпад на ногу 7. 

Прыжок с легким переступанием 8. Наклоны и перегибы корпуса 9. 

Шаги с поворотом 10. Переменные шаги с хлопками 11. Чечетка 12. 

Соскоки 13. Хлопки по коленям 14. Переступания на полупальцах по III 

позиции 15. Беглый шаг 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 



реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 



Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по 

критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод 

«сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и 

заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник 

может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве 

итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные 



собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и 

форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно 

небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно 

он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых 

работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Тема практического занятия: Движений народно-сценического танца у станка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Позиции ног: открытые (выворотные), прямые, свободные, закрытые.  

2. Подготовка к началу движения (preparation). 

3.  Demi-plés и grands-pliés (полуприседания и полные приседания) по открытым и прямым 

позициям, плавные и резкие.   

4. Battements tendus (скольжения стопой по полу): с переводом стопы с носка на ребро 

каблука, с добавлением полуприседания в момент перевода стопы с носка на ребро каблука, 

то же в момент возврата рабочей ноги в исходную позицию, с ударом пятки опорной ноги, 

то же с demi-plié  на рабочую ногу (tombé coupé), то же с двойным уда- ром опорной ногой.   



5. Battements tendus jetés (маленькие броски): с demi-plié и подъемом пятки опорной ноги.  

6. Подготовительное упражнение к flic-flac: «крестом», с поворотом в закрытое положение 

(сroiséе), с ударом полупальцев рабочей ноги в пол.  

7. Характерныe ronds de jambe (круговые скольжения носком paбочей ноги): rond de jambe 

par terre, то же с demi-plié на опорной ноге, rond de jambe en l'air. Rond de pied (круг ребром 

каблука paбочей ноги): rond de pied par terre, то же c demi-plié, rond de pied en l’air. 

8.  Подготовка к «веревочке»: без подъема на полупальцы, то же с подъемом на 

полупальцы.  

9. Упражнение для бедра (исполняется раздельно): без подъема на полупальцы, то же с 

подъемом на полупальцы.   

 

Тема практического занятия: Движения народно-сценического танца на середине 

зала. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  «Лявониха»  Положение рук, ног, головы и корпуса. Ходы и основные движения: 

основной ход, боковая скользящая подбивка, ход с отбивкой, повороты с откидыванием 

ноги назад, подскоки с откидыванием ноги назад, «заключение» – тройной притоп, 

подбивание, дробь с каблука.  

2. «Перепелочка». Положение рук, ног, головы и корпуса.  Ходы и основные движения: 

основной  ход, ход с каблука с последующим переступанием,  подскоки в повороте.   

3. «Крутуха» Положение рук.  Ходы и основные движения: полька на подскоках, подбивки, 

соскоки, галоп. Все движения исполняется в повороте.  

4. «Крыжачок»  Положение рук.  Ходы и основные движения: основной ход, притопы, 

перескоки с двумя последующими поочередными ударами, соскок на одну ногу, повороты 

на трех переступаниях.  

5. Присядки: с выносом ноги вперед на носок, с закладкой, с ударом в пол вытянутой ногой.  

6. Вертушки:  вертушка по диагонали, вертушка с поднятой ногой. Татарский танец 

Положение рук, ног, головы и корпуса: в деревенском и городском женском танце, в 

деревенском и городском мужском танце, в парных деревенских и городских танцах.  

7. Ходы и основные движения: основной ход (мужской и женский), пружинистый ход, 

аргазинский ход, астраханский ход, ход с каблука, боковой ход с поворотом стопы, ход с 

продвижением. Основные движения: одинарные и двойные чалыштыру, «борма», 

«забивание гвоздей», «люлька», «елочка», «строчка». 

8. Дробные ходы и дроби: первый дробный ход, второй дробный ход, старинная дробь, 

мягкая дробь, марийская дробь.  

9. Присядки: «мяч», оренбургская присядка, присядка-разножка в воздухе. 

10. Прыжки: прыжок в повороте, прыжок с поджатой ногой, скрещивание ног в прыжке.  

Вращения. 

 

Тема практического занятия: Элементы русского народного танца и сценического 

русского танца 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Простой бытовой и танцевальный шаг вперед и назад.  



2. Переменный шаг.  

3. Переменный шаг с одинарным и двойным ударом всей стопой в позиции.  

4. Переменный шаг с выносом ноги через первую позицию вперед. 

 5. Переменный шаг на каблук.  

6. Припадание с продвижением в сторону и в повороте.  

7. «Гармошка».  

8. «Веревочка» - простая, синкопированная, с переступанием, с выносом ноги вперед и в 

сторону, двойная. 

 9. «Ковырялочка» - без подскока, с подскоком.  

10. Одинарный и тройной притопы.  

11. «Моталочка» - без мазка и с мазком.  

12. Дробные движения: дробь-дорожка с одинарным и двойным ударом, двойная дробь, 

двойная дробь с переступанием, I, II, III ключ-концовка.  

13. Каблучные движения.  

14. «Молоточки».  

15. Присядки: «мячик» по открытой и прямой первой позиции, с выбросом ноги вперед, с 

выбросом ноги в сторону, присядка-разножка на вторую позицию.  

16. Элементарные хлопушки.  

 

Тема практического занятия: Элементы белорусского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Основной ход танца «Лявониха»  

2. Основной ход танца «Крыжачок» 

 3. Боковое скользящее подбивание (галоп)  

4. Подбивание  

5. Присядки  

6. Повороты в VI позиции  

7. «Заключение» - тройной притоп  

8. Па де баск  

9. Присядка с выносом ноки вперед и хлопком под ногой  

10. Основное движение польки «Трясухи» 

 

Тема практического занятия: Элементы украинского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Положения рук  

2. Положения в паре 

 3. «Бигунец» 

 4. «Тынок» (па де баск)  

5. «Дорижка» (припадание)  

6. «Дорижка» плетенка – боковой ход накрест, меняя положение шагающей ноги спереди и 

сзади  

7. «Упадание»  



8. «Выхилясник» (ковырялочка)  

9. «Угинание»  

10. «Веревочка»  

11. Подбивка  

12. «Голубцы» - низкие и с притопом  

13. Движения мужского танца: - растяжка в воздухе; - высокий прыжок с поджиманием ног 

вперед к груди; - высокий прыжок с прогибом и поднятием согнутых ног назад («кольцо»); 

- «ползунок»; - присядка «мячик» - «подсечка»; - высокий «голубец» (след в след); - 

присядка-разножка - присядка-разножка с поворотом; - присядка с выпадом 

 

Тема практического занятия: Танцы народов Прибалтики. Элементы эстонского 

танца  

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Положения рук  

2. Легкий бег  

3. Шаг с поскоком  

4. Шаг с проскальзыванием  

5. Шаг с каблука  

6. Шаг с подъемом ноги вперед и переступанием на полупальцах  

7. Переступание с ноги на ногу с хлопками в ладоши  

8. Вальсовый ход  

9. Вальсовый ход накрест  

10. Вальс с подскоком на одной ноге  

11. Полька - трехшаговая - полька на подскоках  

12.Положения рук в парном танце 

 13.Расположение танцующих в паре 

 

Тема практического занятия: Элементы литовского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Простые шаги 2. Шаги вперед, одна нога накрест другой 3. Боковые шаги 4. 

«Качающийся шаг» 5. Легкий бег 6. Шаги с подскоком 7. Подскоки поочередно то на двух, 

то на одной ноге 8. Перескоки из IV позиции во II параллельную позицию и обратно 9. 

Концовка в три удара 10. Полька 11. Полька с поворотом во время подскока 12. Прыжки с 

полным поворотом в воздухе 

 

Тема практического занятия: Элементы латышского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

 

Элементы латышского танца 1. Положения рук 2. Расположение танцующих в паре и 

положение рук в парном танце 3. Простой шаг 4. Легкий бег 5. Боковые перескоки с 



продвижением в сторону 6. шаг с подскоком 7. Проскальзывание на обеих ногах 8. 

Небольшие подскоки с выносом работающей ноги вперед 9. Боковые шаги с выносом 

работающей ноги вперед 10. Шаг с ударом работающей ноги по стопе опорной ноги 11. 

Галоп с остановкой 12. Полька 

 

Тема практического занятия: Музыкальное сопровождение уроков народно-

сценического танца  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Музыкальное сопровождение уроков народно-сценического танца как важнейший 

фактор эстетического и художественного воспитания.  

2. Значение творческого контакта педагога и концертмейстера.  

3. Работа концертмейстера по подбору музыкального материала для сопровождения 

урока народно-сценического танца.  

4. Изучение национальных музыкальных традиций и их использование на уроках. 

Подчинение движения музыкальной фразе.  

5. Соответствие движения структуре выбранного музыкального сопровождения. 

6. Воспитание музыкального вкуса студентов. 

 

Тема практического занятия: Особенности составления учебных комбинаций у палки 

в различных национальных характерах 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности составления учебных комбинаций у палки в различных национальных 

характерах  

2. Определение учебной комбинации и национального характера.  

3. Подбор музыкального материала для сопровождения учебной комбинации.  

4. Определение характерных для данной национальности движений, положений рук.  

5. Соответствие музыкального материала характеру движения.  

6. Составление простейших учебных комбинаций у палки 

 

Тема практического занятия: Танцы народов Поволжья (по выбору педагога). 

Элементы татарского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Переменный ход на невысоких полупальцах 3. Переменный ход на 

невысоких полупальцах с небольшим прыжком 4. Мелкая дробь по VI позиции 5. Боковой 

ход с отбрасыванием ноги в сторону и выносом вперед на каблук через подскок 6. Боковой 

ход с поворотом стопы 7. Ход с каблука 8. Переступания с каблука на полупальцы 9. 

Боковой шаг с соскоком на две ноги 10. Поворот с подскоком на одной ноге 11. Притопы 

12. Вращения 13. Присядки 

 

Тема практического занятия: Элементы башкирского танца 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Положения рук 2. Переменный шаг на невысоких полупальцах вперед 3. Переменый шаг 

на невысоких полупальцах назад 4. Боковой ход с ударом полупальцами работающей ноги 

в пол и ударом пятками обеих ног 5. Простой дробный ход вперед с ударом каблука в пол 

и выносом ноги вперед 6. Дробь с притопом 7. Ход на полупальцах назад с ударом пятки 

работающей ноги в пол 8. Шаг «трилистник» 9. Припадание 10. Движения мужского танца: 

- «голубец»; - широкий бег; - подскок с ударом каблуками; - подскоки на полном 

приседании; - прыжок с перегибом корпуса назад с одной ноги; - прыжок с перегибом 

корпуса назад с двух ног; - «качалка»; - па де бурре по V и VI позициям; - жесткие соскоки 

в повороте на одной ноге, вторая, согнутая в колене, поднята вытянутыми пальцами к 

колену опорной ноги. 

 

Тема практического занятия: Элементы кабардинских народных танцев 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Положения рук 2. Движения рук 3. Постановка корпуса 4. Основные движения танца 

«Удж» 5. Основной ход танца «Кафа» 6. Основные движения танца «Исламей» 7. 

приставной шаг в сторону 8. Шаг с перескоком с одной ноги на другую 9. Движения вперед, 

назад, в повороте 10. Шаг накрест 11. Движение «ножницы» 12. Шаги вперед и назад с 

заворотом стоп 13. Боковой шаг с поворотом и выносом работающей ноги на каблук вперед. 

14. Боковой шаг с положением работающей ноги сзади на полупальцах.  

 

Тема практического занятия: Элементы румынского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положение рук 2. Положение рук в парных и массовых танцах 3. Основной ход с 

подтягиванием ноги и ударом каблука 4. Ход вперед с выбросом одной ноги вверх 5. 

Подбивка одной ногой другую и выбрасыванием ног поочередно от колена в сторону 6. 

«Плетенка» 7. Подведение ноги на высокие полупальцы к другой ноге и прыжки по VI 

позиции с поворотом на 180 градусов 8. Легкий бег вперед и назад с акцентированным 

выбросом одной ноги вперед 9. Основной ход вперед и назад с хлопками 10. Основной ход 

с подъемом коленей вперед-вверх 11. Движение с поворотом плеч друг перед другом на 

основном шаге 12. Вращение девушки под рукой мужчины 

 

Тема практического занятия: Танцы народов Средней Азии. Элементы узбекского 

танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Движения кистей: - сгибание и разгибание в запястье; - вращение внутрь и наружу; - 

волнообразные движения (женский танец); - щелчки пальцами 2. Движения рук: - мягкое 

от предплечья; - переводы из стороны в сторону через низ; - переводы со щелчками; - 

переводы с поворотом кисте 3. Движения плеч: - поочередные и одновременные вперед; - 

поочередные и одновременные назад 4. Движения головы: - из стороны в сторону; - 

акцентированное 5. Ходы: - в три переступания; - мягкие шаги на полупальцах с 

переступанием на всю стопу; - боковой шаг с подставлением ноги сзади; - боковое 

движение с переводом обеих стоп из выворотного положения в невыворотное 

(«гармошка»); - переступание с полупальцев на каблук 6. Шаг на полупальцы с выносом 

ноги вперед и резким соскоком на обеих ногах по I прямой позиции (мужское) 7. Шаг с 



каблука в повороте и с соскоком на всю стопу (мужское) 8. Повороты с хлопком с 

продвижением вправо и влево 9. Шаг с соскоком и полуповоротом 20 10. Боковой ход с 

каблука 11. Переменный ход на полупальцах 12. Повороты: - с шагами из стороны в 

сторону; - с выпадом на месте; - с переступанием на месте 13. Перегибы корпуса: - стоя 

назад; - стоя на коленях назад; - сидя на коленях по кругу 14. Опускание на колени: - на 

одно колено; - на два колена; - на оба колена в полном приседании 

 

Тема практического занятия: . Элементы туркменского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук в мужском танце 2. Положения рук в женском танце 3. Движения рук в 

женском танце 4. Движения рук в мужском танце 5. Простой женский ход 6. Переменный 

ход с пятки на всю стопу на низких полупальцах 7. Боковой ход с одной ноги по VI позиции 

8. «Хым-мыл» - опускание с низких полупальцев на всю стопу пружиня в голеностопном 

суставе (женское) 9. Простые шаги с последующим приседанием (женское) 10. 

Переступание накрест 11. Основной мужской ход – легкий бег с одной ноги 12. «Скачки 

Джейран» - прыжок наверх с последующим приземлением в положение накрест и выпадом 

на одну ногу (мужское) 13. Три шага с последующим резким броском свободной ноги 

вперед (мужское) 14. Подскоки на двух ногах по IV позиции 21 15. Ход с проскальзыванием 

 

Тема практического занятия: Элементы казахского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положение рук 2. Переменный ход 3. Приставной ход 4. Припадание 5. Переступание 

накрест 6. Переступание накрест с остановкой 7. Наклоны и перегибы корпуса 8. Боковые 

шаги с выпадом 9. Работа с предметом Танцевальный этюд на материале одной из 

национальностей. 

 

Тема практического занятия: Элементы польского танца «Краковяк» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения ног 2. Положения рук 3. Притопы: - перескок на всю стопу с последующим 

ударом в пол всей стопой другой ноги по I прямой позиции; - перескок на всю стопу с двумя 

последующими ударами в пол стопой другой ноги по I прямой позиции 4. «Ключ»: - 

одинарный; - двойной 5. «Кшэсанэ» 6. «Цвал» - галоп скользящий 7. «Цвал» - галоп с 

подскоком 8. Шаг с броском ноги вперед и последующим сгибанием обеих ног в прыжке 9. 

«Голубец»: - по полу; - на 35 градусов в маленьком прыжке 10. Перескоки с ноги на ногу с 

двумя последующими переступаниями по III позиции (па де баск) 22 11. Соскоки: - в I и II 

позиции на полупальцы в полуприседание - на одну ногу с одновременным поворотом и 

последующим ударом полупальцами свободной ноги в пол 

 

Тема практического занятия: Элементы венгерского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения ног 2. Положения рук 3. Ходы «Чардаш»: а) шаг в сторону, вперед или назад 

в прямом положении ног с последующей подставкой свободной ноги в I прямую позицию; 



б) шаг одной ногой в сторону в прямом положении с поворотом стопы свободной ноги: - в 

открытое положение - из открытого положения в прямое с двумя ударами ребром каблука 

4. Переступания: а) шаг или перескок в сторону в прямом положении с двумя 

последующими переступаниями по I прямой позиции; б) шаг или перескок в сторону в 

прямом положении с двумя последующими переступаниями одной ногой спереди на ребро 

каблука, другой сзади на низких полупальцах; в) шаг или перескок в сторону в свободном 

положении с двумя последующими переступаниями в перекрещенном положении, одной 

ногой сзади на полупальцы, другой спереди на всю стопу; г) шаг или перескок в сторону с 

двумя последующими переступаниями в перекрещенном положении одной ногой сзади на 

полупальцы, другой в полуприседании спереди на всю стопу 5. «Боказо» - жесткий ключ 

 

Тема практического занятия: Элементы молдавского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. «Хора»: - положения рук; - шаг в сторону с подъемом ноги вперед-накрест с плавным 

подъемом на полупальцы опорной ноги; - шаг накрест в полуприседании; - мелкие 

поочередные переступания на полупальцах в полуприседании; - шаги вперед и назад в 

полуприседании с подъемом на полупальцы; - шаг в сторону в открытом положении с 

вытянутым коленом на полупальцы; - шаг в сторону в открытом положении с вытянутым 

коленом на ребро каблука 2. «Молдавеняска»: - положение рук; - акцентированный шаг в 

сторону с открыванием ноги вперед в сокращенном положении на всю стопу; - бег с 

поочередным отбрасыванием согнутых ног назад; - шаги с подскоком и подъемом согнутой 

ноги вперед на 90 градусов; - перескоки на полупальцах на месте с подъемом согнутых ног 

вперед на 90 градусов; - короткие прыжки с поджатыми ногами 3. «Жок»: - положения рук; 

- основной боковой ход; - боковой ход с подскоком на впереди находящейся ноге; - ход 

вперед с подскоками и ударами по голенищу во время прыжка; - вращение в паре; - 

продвижение по кругу (руки на плечи) 

 

 

Тема практического занятия: Элементы итальянского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

Элементы итальянского танца «Тарантелла» 1. Работа с тамбурином 2. Положение в паре 

3. Перескоки с ноги на ногу 4. Бег с отбрасыванием полусогнутых ног назад на 45 градусов 

(па амбуате) 5. Боковое движением с подскоком на опорной ноге, работающая нога 

поочередно подводится вытянутыми пальцами к стопе опорной ноги и открывается в 

сторону впол с сокращенным подъемом 6. Тройные перескоки с ноги на ногу 7. Соскоки на 

II позицию с выносом полусогнутой ноги вперед на 45 градусов 8. Соскоки на II позицию с 

поворотом на 360 градусов и поднятой полусогнутой ногой вперед 9. Подскоки на одной 

ноге в полуприседании: - работающая нога с вытянутым подъемом у щиколотки опорной 

ноги спереди или сзади; - полусогнутая нога поднята вперед или назад на 45 или 90 

градусов; - работающая нога вытянута и поднята назад на 45 или 90 градусов (поза арабеск); 

10. Повороты: - поочередные переступания по III или V позициям (амбуате) с поворотом на 

360 градусов; - поворот на 360 градусов на одной ноге, работающая у колена (пируэт). 

 



Тема практического занятия: Элементы венгерского народно-сценического танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Вынимание ноги (девелёпе) вперед с одновременным 

проскальзыванием на опорной ноге вперед 3. Двойное «заключение» в повороте 4. 

«Веревочка» 5. Перебор (па де баск): - из стороны в сторону; - спереди назад; 26 - сзади 

вперед 6. Опускание на колено с шага 7. Повороты: - на обеих ногах по V позиции внутрь 

и наружу; - на одной ноге из IV открытой позиции 8. «Голубец» 

 

Тема практического занятия: Элементы еврейского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положение рук 2. Ход с каблука по VI позиции 3. Ход с выносом ноги вперед 4. Ход с 

каблука с наклоном корпуса вперед 5. Перескоки с ноги на ногу с ударом полупальцами 

свободной ноги сзади опорной 6. Притопы по VI и III позициям 7. Прыжки по VI позиции 

с различными положениями рук 8. Прыжок с подгибанием ног и перегибом корпуса назад 

9. Ход с носка с наклоном корпуса вперед «приветствие» 10. Бег с отбрасыванием ног назад 

11. Шаг с выносом ноги вперед и поворотом корпуса на 180 градусов 12. Вращение в паре 

13. Па де баск. Танцевальный этюд 

 

Тема практического занятия: Элементы болгарского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Положения ног 3. Ходы и движения на месте: - обыкновенные шаги; - 

мелкие и широкие шаги; - перекрестные шаги со скольжением; - качающийся шаг лавой 

ноги перед правой и наоборот; 27 - винтообразное движение ног со сгибанием корпуса в 

сторону винта; - шаги с акцентом 4. Приседания 5. Бег на месте и с продвижением 6. Бег с 

наклоном корпуса 7. «Дорожка» из стороны в сторону 

 

Тема практического занятия: Элементы грузинского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Положения ног 3. Движения рук в женском танце 4. Движения кистей 

в женском танце 5. Движения рук в мужском танце 6. Движения кистей в мужском танце 7. 

Свла – шаги в три переступания 8. Адгилзе – шаги на месте 9. Гасма 10. Гвердзе – шаги с 

продвижением в сторону 11. Укусвла – шаги с продвижением назад 12. Циповла – шаги 

вперед 13. Сада мухлура – шаги со сгибанием колена. 14. Сада – удар каблуком с переходом 

на носок 15. Бруни – повороты 16. Вращения. Этюд в характере танца «Картули». 

 

Тема практического занятия: Элементы армянского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук в женском танце 2. Положения рук в мужском танце 3. Расположение 

танцующих и положения рук в массовых: цепных или круговых танцах 4. Движения рук: - 



«дзеркна-птуйт» - вращение кистей к себе и от себя - неполное вращение кистей ладонями 

к себе и от себя - повороты рук от локтя к себе и от себя - «чахарак» - вращение рук от локтя 

одна вокруг другой - круговое движение рук вокруг лица - перевод рук из стороны в сторону 

- «цалк» - легкий рывок среднего пальца вверх - «чешмя» - прищелкивание - поочередное 

подведение одной руки к затылку с одновременным открыванием другой руки в сторону II 

позиции (мужское) - взмах двумя платками перед собой - «цап» - хлопки в ладоши 5. 

Положения и движения корпуса, плеч, головы 6. «Двели» - ходы с непрерывным и 

интенсивным продвижением по кругу и по прямой 7. «Сюзьма» - танец на месте, без 

продвижения по сценической площадке, но иногда с переступаниями и поворотами на 

месте, выполняемые главным образом игрой корпуса, рук, лица 8. «Манруки» - мелкие 

движения, выполняемые или на месте или с небольшим продвижением по площадке 9. 

«Птуйт» - повороты на одном месте 10. Винтообразные движения в прыжке 11. «Чатма» - 

присядки 30 Мужской и женский танцевальный этюд по выбору педагога 

 

Тема практического занятия: Элементы польского танца «Мазурка» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Положения ног 3. Перебор (па де бурре): - акцентированный из 

стороны в сторону; - спереди назад или сзади вперед (в открытом положении) 4. Основной 

шаг мазурки – па галя 5. Легкий бег – па куррю 6. «Отбиане» 7. «Голубец» 

 

Тема практического занятия: Элементы испанского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Положения ног 3. Движения рук (пор де бра) 4. Ходы: - удлиненные 

шаги на полуприседании; - удлиненный шаг вперед с двумя последующими 

перепступаниями на полуприседании 5. Zapateado (выстукивания) – поочередные 

выстукивания полупальцами и каблуками по I прямой позиции 6. Соскоки 7. Покачивание 

из стороны в сторону (па балансе) 8. Скользящее движение в сторону с подъемом на 

полупальцы (па глиссад) 9. Круговое перегибание корпуса 

 

Тема практического занятия: Элементы мексиканского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Покачивание (балансе) 2. Переменный шаг с каблука 31 3. Переменный шаг с подскоком 

4. Переменный шаг на месте с поворотом корпуса 5. Дробные проходки Учебный этюд 

танца «Харабэ астеко» 

 

Тема практического занятия: Элементы цыганского танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Положения рук 2. Движения рук 3. Движения плеч 4. Боковой ход на полупальцах с 

разворотом стоп 5. Шаги с продвижением вперед и назад на полупальцах с переходом на 

всю стопу с легким сгибанием колена опорной ноги 6. Выпад на ногу 7. Прыжок с легким 

переступанием 8. Наклоны и перегибы корпуса 9. Шаги с поворотом 10. Переменные шаги 



с хлопками 11. Чечетка 12. Соскоки 13. Хлопки по коленям 14. Переступания на 

полупальцах по III позиции 15. Беглый шаг 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 



учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 



проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 



умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  



Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это 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 обучающийся 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 обучающиеся уже рассматривали на 

лекционных 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 обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. 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 обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на 

основе фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации 

студент учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью 

кейс-задания является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 



3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные 

варианты и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New 

Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  



 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  



Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 



1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 



1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 

экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Методические материалы 

актуализированы  

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 политических и 

социальных технологий 

 

 

 __________________ /Пивнева С.В./ 

28.02. 2024 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

Направление подготовки  

«52.03.02 Хореографическое исполнительство» 

 

Направленность  

«Хореографическое исполнительство» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА  

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 



2  

 

  



3  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» разработаны на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки 52.03.02 Хореографическое исполнительство, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 №1131, учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата по направлению подготовки 52.03.02 Хореографическое 

исполнительство (далее – «ОПОП»). 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: к.т.н., доцент Кузнецов А.С. 

  

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-

социальных технологий цифрового общества факультета социальных и политических 

технологий. 

Протокол № 11 от «28» февраля 2024 года. 
 

Заведующий кафедрой 

канд. пед. наук, доцент 

 С.В. Пивнева 

 (подпись)  

 
  



4  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ .................. 5 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) .................. 5 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) .......... 7 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) ........................................... 11 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ...................................................................................... 13 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) .............................................................................................................. 21 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ....................................... 21 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) .............................................................................................................. 23 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................... 23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ..................................................................................................... 26 

 

  



5  

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее 

роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения 

мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
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вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 

начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для 

выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи 

материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося 

в работе группы; использование в ходе учебы дидактического материала и 

специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и форм 
учебного содержания. 

Тема 1.2. 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть 

«мобильное образование» или «m-обучение». Требование совместимости 

конкретной ассистивной технологии, например, слухового аппарата или 
других средств с мобильным телефоном. Специальные компьютерные 

учебные программы. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

перспективы развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет 

тестирование. Интернет олимпиады. Использование адаптивных 
технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Понятие о современных технических и программных средствах 

телекоммуникации. Технические средства создания электронных 

документов. Технологии распознавания текста и обработки файлов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих 

играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 

обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 

«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в 

процессе их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой 

театр» (метод инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, 

понять его действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. 

Основная задача метода инсценировки – научить ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. 

Этот метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
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содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг 

– форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, 

социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и 

их заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что 

его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести 

многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 
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публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки 

обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов 

даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. 

На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса (обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются 

и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное 

предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 
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 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации. 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2. Универсальные адаптированные средства. 

3. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий. 

 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий. 

 

 
 

 

Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники. 
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РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации. 

 

 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии. 
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Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий. 

 

 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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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 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 рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в 

процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Тема 1.1. Особенности 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий 

Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения информации. 

Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. 

Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  

хранения информации. 

Тема 1.2. 

Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации (для 

студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки 

информации. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах 

обработки информации. Использование индивидуальных 

слуховых аппаратов и звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 

Тема 2.1. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные 

экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, 

программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

профессиональной деятельности. Средства анализа и 

визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и 

визуализации экспериментальных данных. 
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Информационные технологии подготовки презентаций по научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Особенности современных адаптивных 

информационных технологий 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования адаптивных информационных технологий. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Компьютерная техника, оснащенная 
альтернативными устройствами ввода-

вывода информации для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Приемы использования компьютерной 

техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации 
(для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. организация хранения файлов на дисках. 

5. резервное копирование данных. 

6. облачное хранение данных. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Использование адаптированной компьютерной 

техники 

3. Цели занятия.  

Сформировать представление об использовании адаптированной компьютерной 

техники для выполнения базовых информационных процессов. 

4. Структура практического занятия. 

№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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п/п 
1 Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации. 

Базовые информационные процессы. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Адаптивные технологии работы. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Дистанционные образовательные технологии 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования ДОТ. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Возможности дистанционных 
образовательных технологий 

Интерактивные презентации, персональные 
компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

2 Использование адаптивных технологий в 

учебном процессе. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, выполнение практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.  
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Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по 

разделу. 

 

1. Адаптивные информационно-коммуникационные технологии.  

2. Тема практического занятия. Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

3. Цели занятия.  

Раскрыть сущность использования технических и программных средств телекоммуникации. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Современные технические и 

программные средства 
телекоммуникации. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 
обучение 

2 Технические средства создания 

электронных документов. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

3 Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

Интерактивные презентации, персональные 

компьютеры, интерактивная доска, активное 

обучение 

Практические задания: 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание, выполнение 

практического задания 

Вопросы к обсуждению: 

1. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

2. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

3. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

4. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание 

предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет 

функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных 

пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной 

теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь 

обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая 

большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой 

при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором в 

начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 



начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 

излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. 

Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов – это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1 

Тема 1.1. Развитие 

музыкальности на 

уроке классического 

танца. Практический 

показ 

Понятия ритм, метр, темп, музыкальная динамика. 

Определение мелодии для художественного воплощения её 

в танцевальных комбинациях. Музыкальность и 

выразительность движений классического танца. Сочинение 

и исполнение комбинаций в соответствии со структурой и 

характером музыкального произведения. Сочинение 

танцевальных комбинаций на предлагаемые музыкальные 

примеры. Данная лекция сопровождается практическими 

примерами. На последующих практических занятиях 

студенты приобретают навыки сочинения отдельных 

комбинаций на заданный музыкальный материал 

Тема 1.2. Методика 

изучения движений 

классического танца 

у станка. 

Практический показ 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 1. Battements battus sur le cou-de-

pied вперед и назад en face epaulement. 2 Flic-flac en tounant 

en dehors et en dedans (в 6-м семестре) 3 Rond de jambe en l 

air en dehors et en dedans с plié - relevé et relevé на 

полупальцы. 4 Battements releves lents et battements 

développes en face и в позах: а) на полупальцах; б) с plié-

relevé; в) с plié-relevé et demi-rond de jambe en face и из позы 

в позу (в 6-м семестре). 5. Battements développes: a) ballotté 

(в 6-м семестре): б) tombée en face в позах, оканчивая 

носком в пол и на 90. Demi et grand rond de jambe développé 



на demi-plié и на полупальцах en face и из позы в позу (в 6-м 

семестре - факультативно). ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 7. Grand 

rond de jambe jete en dehors et en dedans. 8. Grands battements 

jetes: a) développes; б) balançoir (в 6-м семестре); в) passé на 

90. 9. Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 

круга с ногой, поднятой на 45, затем на 90 (в 6-м семестре). 

10. Полуповорот en dehors et en dedans из позу в позу через 

passe на 45 и на 90, на полупальцах и с plié-relevé. 11. 

Половина tour en dehors et en dedans с plié-relevé. С ногой, 

вытянутой вперед и назад на Pirouette en dehors et en dedans 

с temps relevé (в 4-м семестре -факультативно). 13. Pirouette 

en dehors et en dedans с ногой в положении stmle coude-pied 

(факультативно). 

 

Тема 1.3. Методика 

изучения движений 

классического танца 

на середине зала. 

Практический показ 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 1. Battements tendus en 

tounant en dehors et en dedans no 1/4 и по 1/2 круга. 2. 

Battements tendus jetes en tounant en dehors et en dedans no 1/8 

круга и по 1/4. 3. Rond de jambe par terre en tounant en dehors 

et en dedans no 1/8, 1/4, позднее по 1/2 круга. 4. Rond de 

jambe на 45 на полупальцах (в 6-м семестре - 

факультативно). 5. Battements fondus: а) с plié-relevé et demi-

rond de jambe на 45 из позы в позу на полупальцах; б) с plié 

relevé et rond de jambe на 45 en face и из позы в позу на всей 

стопе (в 6-м семестре на полупальцах); в) на 90 е en face и в 

позах на всей стопе; г) en tounant en dehors et en dedans no 

1/4 круга носком в пол, затем на 45 - факультативно. 10. 

Battements développes tombes en face и в позах, оканчивая 

носком в пол и на Tours lents en dehors et en dedans: а) в 

больших позах (в 6-м семестре - факультативно); б) из позы 

в позу через passé на 90 (в 6-м семестре - факультативно). 

12. Grands battements jetes: a) développes en face и в позах (в 

6-м семестре - факультативно); б) passé на 90 (в 6-м 

семестре - факультативно). 13,6-е port de bras (в 6-м 

семестре). 14. Pas de bourrée dessus-dessou en toumant en 

dehors et en dedans (в 6-м семестре). 15. Поворот fouetté en 

dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с ногой, поднятой 

на 45 е. 16. Pirouette en dehors et en, dedans с V, II и IV 

позиций (1 оборот), оканчивая в V, IV позиции, позднее в 

позы носком в пол (изучается в 6-м семестре). 17. 

Preparation к tour в I arabesque и attitude en dedans. 

 

Тема 1.4 Методика 

изучения движений 

классического танца 

в allegro. 

Практический показ 

ALLEGRO 1. Entrechat-quatre. 2. Royale. 3. Pas échappé battu 

с окончанием на одну ногу. Pas assemblé battu 

(факультативно). 5. Double pas assemblé battu 

(факультативно), 6. Entrechat-trois (факультативно). 7. 

Entrechat-cinq (факультативно). 8. Pas brisé (факультативно). 

9. Temps levé с ногой, поднятой на 45 во всех направлениях, 

10. Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением (в 6-м семестре). 11. Grand sissonne ouverte 

par développé в позах - факультативно в 6-м семестре. 12. 



Pas emboité en tournant на месте. 13. Sissonne simple en 

tournant на 1/2 крута en dehors et en dedans. 14. Pas jeté 

fermée во всех направлениях и в позах. 15. Pas ballotté 

носком в пол и на 45 е. 16, Pas failli. 17. Sissonne fondu. 

 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Сочинение 

комбинаций у станка 

и на середине зала. 

Практический показ 

Battements soutenus на 90 во всех направлениях en face и в 

позах на полупальцах (в 6-м семестре). Battements frappes: а) 

в позах на полупальцах; б) en tounant en dehors et en dedans 

no 1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 - факультативно. 

Battements double frappes: а) в позах на полупальцах (в 6-м 

семестре); б) en tounant en dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 

круга носком в пол и на 30 е - факультативно. Pas tombée с 

полуповоротом en dehors et en dedans, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 18. Grand pas assemblé в 

сторону и вперед в epaulement с приемов: с V позиции, 

coupé - шаг, pas glissade, sissonne iombee. pas chasse. 19. 

Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. Ill, I и 

II arabesques. 20. Tour en 1'air 

Тема 2.2. 

Музыкальное 

сопровождение урока 

классического танца. 

Практический показ 

Роль музыкального сопровождения на уроке классического 

танца. Прослушивание и анализ музыкальных примеров. 

Подбор музыкальных примеров в соответствии с учетом 

возрастных особенностей учащихся и характера 

танцевальных движений. Значение соответствия стиля и 

характера исполняемого движения музыкальному 

материалу. Лекция подтверждается прослушиванием 

музыкального материала и отбором его для сопровождения 

отдельных движений и комбинаций. На практических 

занятиях по этой теме студенты под руководством 

преподавателя отбирают с концертмейстером музыкальный 

материал для сопровождения урока классического танца 

Тема 2.3. 

Подготовительная 

работа педагога 

классического танца 

к уроку. 

Практический показ 

Изучение программы. Задачи урока. Определение 

содержания занятий. План урока: повторение пройденного 

материала. Методика изучения медленных и быстрых 

вращений, усложнение комбинаций движений у станка и на 

середине зала, дальнейшее развитие координации 

движений. Продолжение изучения заносок и больших 

прыжков. Методика изучения новых движений сочетается с 

педагогической практикой студентов, которая состоит из 

самостоятельного составления урока, подбора с 

концертмейстером музыкального сопровождения, записи 

урока и проведения занятий под руководством педагога с 

последующим обсуждением на курсе. 

 

Тема 2.4. Специфика 

урока классического 

танца в ансамбле 

народного танца. 

Практический показ 

Изучение репертуара коллектива. Построение урока 

классического танца с учетом специфики коллектива. 

Применение приемов классического танца для исполнения 

элементов движений народного танца. Разучивание 

движений, требующих сложной исполнительской техники 

(прыжки, вращения, прыжки в повороте и т.д.). В качестве 



домашнего задания студенты составляют урок 

классического танца для проведения его в ансамбле 

народного танца и проводят его на практических занятиях.  

 

Тема 2.5. Методика 

изучения движений 

классического танца 

на середине зала. 

Практический показ 

ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА  Повороты en dehors et 

en dedans из позы в позу через passe на 45 и 90 с plié-relevé. 

11. Pirouettes en dehors et en dedans со II, IV и V позиций (2 

оборота - факультативно). 12. Pirouettes en dehors et en 

dedans с temps relevé (1 оборот - факультативно). 13. 

Pirouettes en dehors et en dedans с temps sauté no V позиции и 

с pas echappe со II и с IV позиции (I оборот - 

факультативно). 14. Tours fouettes на 45 (4-8) - 

факультативно. 15. Renversé en attitude. 16. Pirouettes en 

dehors с degagée по диагонали (4-8). 17. Pirouettes en dedans 

с coupé - шага по диагонали (pirouettes piques 4-8). 18. Tours 

chainé (8-16). 19. Grand pas assemblé en tournant с 

продвижением в сторону, по диагонали с приемов: coupé - 

шаг, pas chassé - факультативно. 12. Grand pas jeté pas de 

chat. 13. Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et 

effacée. III, I и II arabesques. 14. Grand pas jeté в позу 

arabesque с продвижением по кругу с приемов pas glissade, 

pas couru. 15. Pas jeté entrelacé (перекидное jeté). 16. Saut de 

basque - факультативно. 17. Pas jete passé вперед и назад, 

затем с броском ноги в сторону -факультативно. 18. Pas de 

ciseaux - факультативно. 19. Grand pas jeté en tournant на 1/2 

поворота с epaulement croisée в epaulement croisée с приема 

tombée-соupé назад - факультативно. 20. Pas jeté par terre et 

pas jeté en l'air en tournant в I arabesque no диагонали - 

факультативно. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 



Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией с 

применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где 

каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 

достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется 

определенное время, в течение которого они должны подготовить аргументированный 

обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать правила проведения 

группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и 

др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и 

обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, 

позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, 

в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения 

на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио 

как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на 

них. 



 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

Тема 1.1. Развитие музыкальности на уроке классического танца. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия ритм, метр, темп, музыкальная динамика 

2. Музыкальность и выразительность движений классического танца. 

3. Хореографическое воплощение музыкальной мелодии. 

4. Взаимосвязь музыкальной и хореографической выразительности. 

 

 

Тема 1.2. Методика изучения движений классического танца у станка. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face 

epaulement у станка 

2. Техника исполнения Flic-flac en tounant en dehors et en dedans у станка 

3.  Техника исполнения Rond de jambe en l air en dehors et en dedans с plié - relevé 

et relevé на полупальцы у станка. 

4. Техника исполнения Battements releves lents et battements développes en face и 

в позах: а) на полупальцах; б) с plié-relevé; в) с plié-relevé et demi-rond de jambe en face и из 

позы в позу у станка. 

5. Техника исполнения Battements développes: a) ballotté (в 6-м семестре): б) 

tombée en face в позах, оканчивая носком в пол и на 90 у станка. 

6. Техника исполнения Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans у станка. 

7. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 

круга с ногой, поднятой на 45, затем на 90 у станка. 

8. Половина tour en dehors et en dedans с plié-relevé. С ногой, вытянутой вперед и 

назад на Pirouette en dehors et en dedans с temps relevé у станка. 

 

Тема 1.3. Методика изучения движений классического танца на середине зала. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника исполнения Battements tendus en tounant en dehors et en dedans no 1/4 

и по 1/2 круга на середине зала 

2. Техника исполнения Rond de jambe на 45 на полупальцах на середине зала 

3. Техника исполнения Battements fondus: а) с plié-relevé et demi-rond de jambe на 

45 из позы в позу на полупальцах; б) с plié relevé et rond de jambe на 45 en face и из позы в 

позу на всей стопе; в) на 90 е en face и в позах на всей стопе; г) en tounant en dehors et en 

dedans no 1/4 круга носком в пол, затем на 45 на середине зала. 

4. Техника исполнения Grands battements jetes: a) développes en face и в позах (в 

6-м семестре - факультативно); б) passé на 90 (в 6-м семестре - факультативно). 13,6-е port 

de bras на середине зала. 

5. Техника исполнения Pas de bourrée dessus-dessou en toumant en dehors et en 

dedans на середине зала. 



6. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 

круга с ногой, поднятой на 45е на середине зала. 

7. Техника исполнения Pirouette en dehors et en, dedans с V, II и IV позиций (1 

оборот), оканчивая в V, IV позиции, позднее в позы носком в пол на середине зала. 

8. Техника исполнения Preparation к tour в I arabesque и attitude en dedans на 

середине зала. 

 

Тема 1.4. Методика изучения движений классического танца в allegro. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения Entrechat-quatre.  

2. Техника исполнения Pas échappé battu с окончанием на одну ногу  

3. Техника исполнения Double pas assemblé battu 

4. Техника исполнения Temps levé с ногой, поднятой на 45 во всех направлениях 

5. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с продвижением 

6. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с продвижением 

7. Техника исполнения Grand sissonne ouverte par développé в позах  

8. Техника исполнения Sissonne simple en tournant на 1/2 крута en dehors et en dedans. 

9. Техника исполнения Pas ballotté носком в пол и на 45 е. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Тема 2.1. Сочинение комбинаций у станка и на середине зала. Практический 

показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения Battements soutenus на 90 во всех направлениях en face и 

в позах на полупальцах 

2. Техника исполнения Battements frappes: а) в позах на полупальцах; б) en 

tounant en dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 

3. Техника исполнения Pas tombée с полуповоротом en dehors et en dedans, 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé в сторону и вперед в epaulement с 

приемов: с V позиции, coupé - шаг, pas glissade, sissonne iombee. pas chasse. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. Ill, 

I и II arabesques 

6. Техника исполнения Tour en 1'air 

 

Тема 2.2. Музыкальное сопровождение урока классического танца. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль музыкального сопровождения на уроке классического танца 

2. Подбор музыкальных примеров в соответствии с учетом возрастных 

особенностей учащихся и характера танцевальных движений 

3. Значение соответствия стиля и характера исполняемого движения 

музыкальному материалу. 

 

Тема 2.3. Подготовительная работа педагога классического танца к уроку. 

Практический показ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение цели, задач урока. Определение содержания занятия. 

2. Составление плана урока. 

3. Методика изучения медленных и быстрых вращений,  



4. Усложнение комбинаций движений у станка и на середине зала, дальнейшее 

развитие координации движений. 

 

Тема 2.4. Специфика урока классического танца в ансамбле народного танца. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление репертуара коллектива. 

2. Построение урока классического танца с учетом специфики коллектива. 

3. Применение приемов классического танца для исполнения  элементов движений 

народного танца. 

 

Тема 2.5. Методика изучения движений классического танца на середине зала. 

Практический показ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника исполнения поворотов en dehors et en dedans из позы в позу через passe 

на 45 и 90 с plié-relevé. 

2. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans со II, IV и V позиций 

3. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans с temps relevé 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé en tournant с продвижением в сторону, 

по диагонали с приемов: coupé - шаг, pas chassé. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté в позу arabesque с продвижением по кругу с 

приемов pas glissade, pas couru 

6. Техника исполнения Pas de ciseaux 

7. Техника исполнения Grand pas jeté en tournant на 1/2 поворота с epaulement 

croisée в epaulement croisée с приема tombée-соupé назад 

8. Техника исполнения Pas jeté par terre et pas jeté en l'air en tournant в I arabesque no 

диагонали.  

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Тема 1.1. Развитие музыкальности на уроке классического танца. 

Практический показ 

 

                                                   
1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине 
(модулю). 



 
 

 

Тема 1.2. Методика изучения движений классического танца у станка. 

Практический показ 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

Тема 1.3. Методика изучения движений классического танца на середине зала. 

Практический показ 

 

 
 



 

 
 



 
 

 

 
 

Тема 1.4. Методика изучения движений классического танца в allegro. 

Практический показ 



 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 



Тема 2.1. Сочинение комбинаций у станка и на середине зала. Практический 

показ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

Тема 2.2. Музыкальное сопровождение урока классического танца. 

Практический показ 

 

 
 



 
 

Тема 2.3. Подготовительная работа педагога классического танца к уроку. 

Практический показ  

 

 
 



 

 

 

 

Тема 2.4. Специфика урока классического танца в ансамбле народного танца. 

Практический показ 



 

Тема 2. 5. Методика изучения движений классического танца на середине 

зала. Практический показ 

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 



С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников 

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради 

(на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать 

вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с 

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 



обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя 

научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  



Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-

первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 

обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 

страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  



В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной 

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  



Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это 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 обучающийся 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 обучающиеся уже рассматривали на 

лекционных 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 

обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. 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 

обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 



«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты 

и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандартами;  



 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 



Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний не 

показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 



При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, 

процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 



Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 

дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

  



Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Развитие 

музыкальности на уроке 

классического танца. Понятия ритм, 

метр, темп, музыкальная динамика. 

Определение мелодии для 

художественного воплощения её в 

танцевальных комбинациях. 

Музыкальность и выразительность 

движений классического танца. 

Сочинение и исполнение комбинаций 

в соответствии со структурой и 

характером музыкального 

произведения. Сочинение 

танцевальных комбинаций на 

предлагаемые музыкальные примеры. 

Данная лекция сопровождается 

практическими примерами. На 

последующих практических занятиях 

студенты приобретают навыки 

сочинения отдельных комбинаций на 

заданный музыкальный материал. 

 

 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 

 РАЗДЕЛ 2. Методика изучения 

движений классического танца у 

станка. ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 1. 

Battements battus sur le cou-de-pied 

вперед и назад en face epaulement. 2 

Flic-flac en tounant en dehors et en 

dedans (в 6-м семестре) 3 Rond de 

jambe en l air en dehors et en dedans с 

plié - relevé et relevé на полупальцы. 4 

Battements releves lents et battements 

développes en face и в позах: а) на 

полупальцах; б) с plié-relevé; в) с plié-

relevé et demi-rond de jambe en face и 

из позы в позу (в 6-м семестре). 5. 

Battements développes: a) ballotté (в 6-

м семестре): б) tombée en face в позах, 

оканчивая носком в пол и на 90. Demi 

et grand rond de jambe développé на 

demi-plié и на полупальцах en face и 

из позы в позу (в 6-м семестре - 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 



факультативно). ЭКЗЕРСИС У 

СТАНКА 7. Grand rond de jambe jete 

en dehors et en dedans. 8. Grands 

battements jetes: a) développes; б) 

balançoir (в 6-м семестре); в) passé на 

90. 9. Поворот fouetté en dehors et en 

dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с ногой, 

поднятой на 45, затем на 90 (в 6-м 

семестре). 10. Полуповорот en dehors 

et en dedans из позу в позу через passe 

на 45 и на 90, на полупальцах и с plié-

relevé. 11. Половина tour en dehors et 

en dedans с plié-relevé. С ногой, 

вытянутой вперед и назад на Pirouette 

en dehors et en dedans с temps relevé (в 

4-м семестре -факультативно). 13. 

Pirouette en dehors et en dedans с ногой 

в положении stmle coude-pied 
 

РАЗДЕЛ 3. Методика 

изучения движений классического 

танца на середине зала. ЭКЗЕРСИС 

НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 1. Battements 

tendus en tounant en dehors et en 

dedans no 1/4 и по 1/2 круга. 2. 

Battements tendus jetes en tounant en 

dehors et en dedans no 1/8 круга и по 

1/4. 3. Rond de jambe par terre en 

tounant en dehors et en dedans no 1/8, 

1/4, позднее по 1/2 круга. 4. Rond de 

jambe на 45 на полупальцах (в 6-м 

семестре - факультативно). 5. 

Battements fondus: а) с plié-relevé et 

demi-rond de jambe на 45 из позы в 

позу на полупальцах; б) с plié relevé 

et rond de jambe на 45 en face и из 

позы в позу на всей стопе (в 6-м 

семестре на полупальцах); в) на 90 е 

en face и в позах на всей стопе; г) en 

tounant en dehors et en dedans no 1/4 

круга носком в пол, затем на 45 - 

факультативно. 10. Battements 

développes tombes en face и в позах, 

оканчивая носком в пол и на Tours 

lents en dehors et en dedans: а) в 

больших позах (в 6-м семестре - 

факультативно); б) из позы в позу 

через passé на 90 (в 6-м семестре - 

факультативно). 12. Grands battements 

jetes: a) développes en face и в позах (в 

6-м семестре - факультативно); б) 

passé на 90 (в 6-м семестре - 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 



факультативно). 13,6-е port de bras (в 

6-м семестре). 14. Pas de bourrée 

dessus-dessou en toumant en dehors et 

en dedans (в 6-м семестре). 15. 

Поворот fouetté en dehors et en dedans 

на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с ногой, 

поднятой на 45 е. 16. Pirouette en 

dehors et en, dedans с V, II и IV 

позиций (1 оборот), оканчивая в V, 

IV позиции, позднее в позы носком в 

пол (изучается в 6-м семестре). 17. 

Preparation к tour в I arabesque и 

attitude en dedans. 

 
 

 РАЗДЕЛ 4. Методика 

изучения движений классического 

танца в allegro. ALLEGRO 1. 

Entrechat-quatre. 2. Royale. 3. Pas 

échappé battu с окончанием на одну 

ногу. Pas assemblé battu 

(факультативно). 5. Double pas 

assemblé battu (факультативно), 6. 

Entrechat-trois (факультативно). 7. 

Entrechat-cinq (факультативно). 8. Pas 

brisé (факультативно). 9. Temps levé с 

ногой, поднятой на 45 во всех 

направлениях, 10. Grand sissonne 

ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением 11. Grand sissonne 

ouverte par développé в позах - 

факультативно. 12. Pas emboité en 

tournant на месте. 13. Sissonne simple 

en tournant на 1/2 крута en dehors et en 

dedans. 14. Pas jeté fermée во всех 

направлениях и в позах. 15. Pas 

ballotté носком в пол и на 45 е. 16, Pas 

failli. 17. Sissonne fondu. 

 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 

 РАЗДЕЛ 5. Сочинение 

комбинаций у станка и на 

середине зала. Battements soutenus 

на 90 во всех направлениях en face 

и в позах на полупальцах. 

Battements frappes: а) в позах на 

полупальцах; б) en tounant en dehors 

et en dedans no 1/8 и 1/4 круга 

носком в под и на 30. Battements 

double frappes: а) в позах на 

полупальцах (в 6-м семестре); б) en 

tounant en dehors et en dedans no 1/8 

и 1/4 круга носком в пол и на 30 е - 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 



факультативно. Pas tombée с 

полуповоротом en dehors et en 

dedans, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 18. 

Grand pas assemblé в сторону и 

вперед в epaulement с приемов: с V 

позиции, coupé - шаг, pas glissade, 

sissonne iombee. pas chasse. 19. 

Grand pas jeté вперед в позах attitude 

croisée et effacée. Ill, I и II 

arabesques. 20. Tour en 1'air 
 

РАЗДЕЛ 6. Музыкальное 

сопровождение урока 

классического танца. Роль 

музыкального сопровождения на 

уроке классического танца. 

Прослушивание и анализ 

музыкальных примеров. Подбор 

музыкальных примеров в 

соответствии с учетом возрастных 

особенностей учащихся и характера 

танцевальных движений. Значение 

соответствия стиля и характера 

исполняемого движения 

музыкальному материалу. Лекция 

подтверждается прослушиванием 

музыкального материала и отбором 

его для сопровождения отдельных 

движений и комбинаций. На 

практических занятиях по этой теме 

студенты под руководством 

преподавателя отбирают с 

концертмейстером музыкальный 

материал для сопровождения урока 

классического танца. 

 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 

 РАЗДЕЛ 7. Подготовительная 

работа педагога классического 

танца к уроку. Изучение 

программы. Задачи урока. 

Определение содержания занятий. 

План урока: повторение 

пройденного материала. Методика 

изучения медленных и быстрых 

вращений, усложнение комбинаций 

движений у станка и на середине 

зала, дальнейшее развитие 

координации движений. 

Продолжение изучения заносок и 

больших прыжков. Методика 

изучения новых движений 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 



сочетается с педагогической 

практикой студентов, которая 

состоит из самостоятельного 

составления урока, подбора с 

концертмейстером музыкального 

сопровождения, записи урока и 

проведения занятий под 

руководством педагога с 

последующим обсуждением на 

курсе. 
 

РАЗДЕЛ 8. Специфика урока 

классического танца в ансамбле 

народного танца. Изучение 

репертуара коллектива. Построение 

урока классического танца с учетом 

специфики коллектива. Применение 

приемов классического танца для 

исполнения элементов движений 

народного танца. Разучивание 

движений, требующих сложной 

исполнительской техники (прыжки, 

вращения, прыжки в повороте и т.д.). 

В качестве домашнего задания 

студенты составляют урок 

классического танца для проведения 

его в ансамбле народного танца и 

проводят его на практических 

занятиях.  

 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 

 

РАЗДЕЛ 9. Методика 

изучения движений классического 

танца на середине зала. ЭКЗЕРСИС 

НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 10. Повороты 

en dehors et en dedans из позы в позу 

через passe на 45 и 90 с plié-relevé. 11. 

Pirouettes en dehors et en dedans со II, 

IV и V позиций (2 оборота - 

факультативно). 12. Pirouettes en 

dehors et en dedans с temps relevé (1 

оборот - факультативно). 13. 

Pirouettes en dehors et en dedans с 

temps sauté no V позиции и с pas 

echappe со II и с IV позиции (I оборот 

- факультативно). 14. Tours fouettes 

на 45 (4-8) - факультативно. 15. 

Renversé en attitude. 16. Pirouettes en 

dehors с degagée по диагонали (4-8). 

17. Pirouettes en dedans с coupé - шага 

по диагонали (pirouettes piques 4-8). 

18. Tours chainé (8-16). 19. Grand pas 

Устное изложение материала с 

практическим показом. 



assemblé en tournant с продвижением 

в сторону, по диагонали с приемов: 

coupé - шаг, pas chassé - 

факультативно. 12. Grand pas jeté pas 

de chat. 13. Grand pas jeté вперед в 

позах attitude croisée et effacée. III, I и 

II arabesques. 14. Grand pas jeté в позу 

arabesque с продвижением по кругу с 

приемов pas glissade, pas couru. 15. 

Pas jeté entrelacé (перекидное jeté). 16. 

Saut de basque - факультативно. 17. 

Pas jete passé вперед и назад, затем с 

броском ноги в сторону -

факультативно. 18. Pas de ciseaux - 

факультативно. 19. Grand pas jeté en 

tournant на 1/2 поворота с epaulement 

croisée в epaulement croisée с приема 

tombée-соupé назад. 20. Pas jeté par 

terre et pas jeté en l'air en tournant в I 

arabesque no диагонали. 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Развитие музыкальности на уроке 

классического танца 

3. Цели занятия: сформировать представление об основных средствах музыкальной 

выразительности и структуре музыкального произведения. 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

  Понятия ритм, метр, темп, 

музыкальная динамика 

 Опрос, доклад, анализ музыкальных 

примеров, оценка знаний студентов 

 Определение мелодии для 

художественного воплощения её в 

танцевальных комбинациях 

 

Опрос, доклад, анализ музыкальных 

примеров, оценка знаний студентов 

 Структура и характер 

музыкального произведения 

Опрос, доклад, анализ музыкальных 

примеров, оценка знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 



Вопросы к обсуждению: 

1. Понятия ритм, метр, темп, музыкальная динамика. 

2. Понятие музыкальной фактуры и ее влияние на характер движения в танце. 

3. Музыкальность и выразительность движений классического танца. 

4. Хореографическое воплощение музыкальной мелодии. 

5. Форма музыкального произведения. 

6. Взаимосвязь музыкальной и хореографической выразительности. 

 

 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца у станка. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классического экзерсиса у станка 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

  . Battements battus sur le 

cou-de-pied вперед и назад en face 

epaulement. 2 Flic-flac en tounant en 

dehors et en dedans (в 6-м 

семестре) 3 Rond de jambe en l air 

en dehors et en dedans с plié - relevé 

et relevé на полупальцы. 4 

Battements releves lents et 

battements développes en face и в 

позах: а) на полупальцах; б) с plié-

relevé; в) с plié-relevé et demi-rond 

de jambe en face и из позы в позу 

(в 6-м семестре). 5. Battements 

développes: a) ballotté (в 6-м 

семестре): б) tombée en face в 

позах, оканчивая носком в пол и 

на 90. Demi et grand rond de jambe 

développé на demi-plié и на 

полупальцах en face и из позы в 

позу 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 Grand rond de jambe jete en dehors 

et en dedans. 8. Grands battements 

jetes: a) développes; б) balançoir; в) 

passé на 90. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 Поворот fouetté en dehors et en 

dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с 

ногой, поднятой на 45, затем на 90 

(в 6-м семестре). 10. Полуповорот 

en dehors et en dedans из позу в 

позу через passe на 45 и на 90, на 

полупальцах и с plié-relevé. 11. 

Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 



Половина tour en dehors et en 

dedans с plié-relevé. С ногой, 

вытянутой вперед и назад на 

Pirouette en dehors et en dedans с 

temps relevé. 13. Pirouette en dehors 

et en dedans с ногой в положении 

stmle coude-pied 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Battements battus sur le cou-de-pied вперед и назад en face 

epaulement у станка 

2. Техника исполнения Flic-flac en tounant en dehors et en dedans у станка 

3.  Техника исполнения Rond de jambe en l air en dehors et en dedans с plié - relevé 

et relevé на полупальцы у станка. 

4. Техника исполнения Battements releves lents et battements développes en face и 

в позах: а) на полупальцах; б) с plié-relevé; в) с plié-relevé et demi-rond de jambe en face и 

из позы в позу у станка. 

5. Техника исполнения Battements développes: a) ballotté (в 6-м семестре): б) 

tombée en face в позах, оканчивая носком в пол и на 90 у станка. 

6. Техника исполнения Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans у станка. 

7. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 

круга с ногой, поднятой на 45, затем на 90 у станка. 

8. Половина tour en dehors et en dedans с plié-relevé. С ногой, вытянутой вперед и 

назад на Pirouette en dehors et en dedans с temps relevé у станка. 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца на середине зала. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классического экзерсиса на середине зала 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

  Battements tendus en tounant 

en dehors et en dedans no 1/4 и по 

1/2 круга. 2. Battements tendus jetes 

en tounant en dehors et en dedans no 

1/8 круга и по 1/4. 3. Rond de 

jambe par terre en tounant en dehors 

et en dedans no 1/8, 1/4, позднее по 

1/2 круга. 4. Rond de jambe на 45 

на полупальцах (в 6-м семестре - 

факультативно). 5. Battements 

fondus: а) с plié-relevé et demi-rond 

de jambe на 45 из позы в позу на 

полупальцах; б) с plié relevé et 

rond de jambe на 45 en face и из 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 



позы в позу на всей стопе (в 6-м 

семестре на полупальцах); в) на 90 

е en face и в позах на всей стопе; г) 

en tounant en dehors et en dedans no 

1/4 круга носком в пол, затем на 

45 - факультативно. 

 Battements développes tombes en 

face и в позах, оканчивая носком в 

пол и на Tours lents en dehors et en 

dedans: а) в больших позах (в 6-м 

семестре - факультативно); б) из 

позы в позу через passé на 90 (в 6-

м семестре - факультативно). 12. 

Grands battements jetes: a) 

développes en face и в позах (в 6-м 

семестре - факультативно); б) 

passé на 90. 13,6-е port de bras  14. 

Pas de bourrée dessus-dessou en 

toumant en dehors et en dedans. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 Поворот fouetté en dehors et en 

dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга с 

ногой, поднятой на 45 е. 16. 

Pirouette en dehors et en, dedans с 

V, II и IV позиций (1 оборот), 

оканчивая в V, IV позиции, 

позднее в позы носком в пол 

(изучается в 6-м семестре). 17. 

Preparation к tour в I arabesque и 

attitude en dedans. 

Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Battements tendus en tounant en dehors et en dedans no 1/4 и по 1/2 

круга на середине зала 

2. Техника исполнения Rond de jambe на 45 на полупальцах на середине зала 

3. Техника исполнения Battements fondus: а) с plié-relevé et demi-rond de jambe на 45 из 

позы в позу на полупальцах; б) с plié relevé et rond de jambe на 45 en face и из позы в 

позу на всей стопе; в) на 90 е en face и в позах на всей стопе; г) en tounant en dehors et en 

dedans no 1/4 круга носком в пол, затем на 45 на середине зала. 

4. Техника исполнения Grands battements jetes: a) développes en face и в позах (в 6-м 

семестре - факультативно); б) passé на 90 (в 6-м семестре - факультативно). 13,6-е port 

de bras на середине зала. 

5. Техника исполнения Pas de bourrée dessus-dessou en toumant en dehors et en dedans на 

середине зала. 

6. Техника исполнения Поворот fouetté en dehors et en dedans на 1/8, 1/4 и 1/2 круга 

с ногой, поднятой на 45е на середине зала. 

7. Техника исполнения Pirouette en dehors et en, dedans с V, II и IV позиций (1 

оборот), оканчивая в V, IV позиции, позднее в позы носком в пол на середине зала. 

8. Техника исполнения Preparation к tour в I arabesque и attitude en dedans на 

середине зала. 



 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца в allegro.  

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классических прыжков 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Entrechat-quatre. 2. Royale. 3. Pas 

échappé battu с окончанием на 

одну ногу. Pas assemblé battu 

(факультативно). 5. Double pas 

assemblé battu (факультативно), 6. 

Entrechat-trois (факультативно). 7. 

Entrechat-cinq (факультативно). 8. 

Pas brisé (факультативно). 9. 

Temps levé с ногой, поднятой на 

45 во всех направлениях, 10. Grand 

sissonne ouverte в позах без 

продвижения и с продвижением 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 Grand sissonne ouverte par 

développé в позах - факультативно. 

12. Pas emboité en tournant на 

месте. 13. Sissonne simple en 

tournant на 1/2 крута en dehors et en 

dedans. 14. Pas jeté fermée во всех 

направлениях и в позах. 15. Pas 

ballotté носком в пол и на 45 е. 16, 

Pas failli. 17. Sissonne fondu. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Entrechat-quatre.  

2. Техника исполнения Pas échappé battu с окончанием на одну ногу  

3. Техника исполнения Double pas assemblé battu 

4. Техника исполнения Temps levé с ногой, поднятой на 45 во всех направлениях 

5. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением 

6. Техника исполнения Grand sissonne ouverte в позах без продвижения и с 

продвижением 

7. Техника исполнения Grand sissonne ouverte par développé в позах  

8. Техника исполнения Sissonne simple en tournant на 1/2 крута en dehors et en dedans. 

9. Техника исполнения Pas ballotté носком в пол и на 45 е. 

 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  



2. Тема практического занятия: Сочинение комбинаций у станка и на середине 

зала 

3. Цели занятия: сформировать навык сочинения танцевальных комбинаций у 

станка и на середине 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Battements soutenus на 90 во всех 

направлениях en face и в позах на 

полупальцах. Battements frappes: а) 

в позах на полупальцах; б) en 

tounant en dehors et en dedans no 

1/8 и 1/4 круга носком в под и на 

30. Battements double frappes: а) в 

позах на полупальцах (в 6-м 

семестре); б) en tounant en dehors 

et en dedans no 1/8 и 1/4 круга 

носком в пол и на 30 е - 

факультативно. Pas tombée с 

полуповоротом en dehors et en 

dedans, работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 Grand pas assemblé в сторону и 

вперед в epaulement с приемов: с 

V позиции, coupé - шаг, pas 

glissade, sissonne iombee. pas 

chasse. 19. Grand pas jeté вперед в 

позах attitude croisée et effacée. Ill, 

I и II arabesques. 20. Tour en 1'air 

  

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения Battements soutenus на 90 во всех направлениях en face и в 

позах на полупальцах 

2. Техника исполнения Battements frappes: а) в позах на полупальцах; б) en tounant en 

dehors et en dedans no 1/8 и 1/4 круга носком в под и на 30 

3. Техника исполнения Pas tombée с полуповоротом en dehors et en dedans, 

работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé в сторону и вперед в epaulement с 

приемов: с V позиции, coupé - шаг, pas glissade, sissonne iombee. pas chasse. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté вперед в позах attitude croisée et effacée. Ill, I и 

II arabesques 

6. Техника исполнения Tour en 1'air 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  



2. Тема практического занятия: Музыкальное сопровождение урока 

классического танца  

3. Цели занятия: раскрыть основные принципы подбора музыкального 

сопровождения к уроку классического танца 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Роль музыкального 

сопровождения на уроке 

классического танца. 

Прослушивание и анализ 

музыкальных примеров. Подбор 

музыкальных примеров в 

соответствии с учетом возрастных 

особенностей учащихся и 

характера танцевальных 

движений. 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 
 Значение соответствия стиля и 

характера исполняемого движения 

музыкальному материалу. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Роль музыкального сопровождения на уроке классического танца 

2. Подбор музыкальных примеров в соответствии с учетом возрастных особенностей 

учащихся и характера танцевальных движений 

3. Значение соответствия стиля и характера исполняемого движения музыкальному 

материалу. 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Подготовительная работа педагога 

классического танца к уроку.  

3. Цели занятия: раскрыть основные принципы подготовительной работы педагога 

классического танца к уроку 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Изучение программы. Задачи 

урока. Определение содержания 

занятий. План урока: повторение 

пройденного материала. 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 



 
 Методика изучения 

медленных и быстрых вращений, 

усложнение комбинаций движений у 

станка и на середине зала, 

дальнейшее развитие координации 

движений. Продолжение изучения 

заносок и больших прыжков. 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Определение цели, задач урока. Определение содержания занятия. 

2. Составление плана урока. 

3. Методика изучения медленных и быстрых вращений,  

4. Усложнение комбинаций движений у станка и на середине зала, дальнейшее 

развитие координации движений. 

 

1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Специфика урока классического танца в 

ансамбле народного танца  

3. Цели занятия: изучить специфику урока классического танца в ансамбле 

народного и характерного танца 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Изучение репертуара коллектива. 

Построение урока классического 

танца с учетом специфики 

коллектива. 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 
 Применение приемов 

классического танца для исполнения 

элементов движений народного 

танца. Разучивание движений, 

требующих сложной 

исполнительской техники (прыжки, 

вращения, прыжки в повороте и т.д.). 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Составление репертуара коллектива. 

2. Построение урока классического танца с учетом специфики коллектива. 

3. Применение приемов классического танца для исполнения  элементов движений 

народного танца. 

 



1. Дисциплина (модуль): Методика классического танца  

2. Тема практического занятия: Методика изучения движений классического 

танца на середине зала.  

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и методику изучения движений 

классического танца на середине зала 

4. Структура практического занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 . Повороты en dehors et en dedans 

из позы в позу через passe на 45 и 

90 с plié-relevé. 11. Pirouettes en 

dehors et en dedans со II, IV и V 

позиций (2 оборота - 

факультативно). 12. Pirouettes en 

dehors et en dedans с temps relevé (1 

оборот - факультативно). 13. 

Pirouettes en dehors et en dedans с 

temps sauté no V позиции и с pas 

echappe со II и с IV позиции (I 

оборот - факультативно). 14. Tours 

fouettes на 45 (4-8) - 

факультативно. 15. Renversé en 

attitude. 16. Pirouettes en dehors с 

degagée по диагонали (4-8). 17. 

Pirouettes en dedans с coupé - шага 

по диагонали (pirouettes piques 4-

8). 18. Tours chainé (8-16). 

 Опрос, доклад, анализ 

хореографических примеров, 

практический показ, оценка знаний 

студентов 

 
 19. Grand pas assemblé en 

tournant с продвижением в сторону, 

по диагонали с приемов: coupé - шаг, 

pas chassé - факультативно. 12. Grand 

pas jeté pas de chat. 13. Grand pas jeté 

вперед в позах attitude croisée et 

effacée. III, I и II arabesques. 14. Grand 

pas jeté в позу arabesque с 

продвижением по кругу с приемов 

pas glissade, pas couru. 15. Pas jeté 

entrelacé (перекидное jeté). 16. Saut de 

basque - факультативно. 17. Pas jete 

passé вперед и назад, затем с броском 

ноги в сторону -факультативно. 18. 

Pas de ciseaux - факультативно. 19. 

Grand pas jeté en tournant на 1/2 

поворота с epaulement croisée в 

epaulement croisée с приема tombée-

соupé назад. 20. Pas jeté par terre et 

pas jeté en l'air en tournant в I 

arabesque no диагонали. 

 

 

Опрос, доклад, анализ хореографических 

примеров, практический показ, оценка 

знаний студентов 



 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению и практическое исполнение: 

1. Техника исполнения поворотов en dehors et en dedans из позы в позу через passe 

на 45 и 90 с plié-relevé. 

2. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans со II, IV и V позиций 

3. Техника исполнения Pirouettes en dehors et en dedans с temps relevé 

4. Техника исполнения Grand pas assemblé en tournant с продвижением в сторону, 

по диагонали с приемов: coupé - шаг, pas chassé. 

5. Техника исполнения Grand pas jeté в позу arabesque с продвижением по кругу с 

приемов pas glissade, pas couru 

6. Техника исполнения Pas de ciseaux 

7. Техника исполнения Grand pas jeté en tournant на 1/2 поворота с epaulement 

croisée в epaulement croisée с приема tombée-соupé назад 

8. Техника исполнения Pas jeté par terre et pas jeté en l'air en tournant в I arabesque no 

диагонали.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), 

ее роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной 

связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении 



отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым 

развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 

котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются 

вопросы. Вопрос в начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. 

При неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический 

работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику 

подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. 

В условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что 

следует обратить внимание при подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не 

должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от 

основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Модуль 1.  

Раздел 1. Приемы 

партерной 

поддержки  

 Отработка приемов партерной поддержки. Интеграция 

пройденных элементов в танцевальные комбинации. 

Раздел 2. 

Поддержка двумя 

руками за талию 

партнерши. 

Поддержка двумя 

Отработка обозначенных видов поддержек. Интеграция 

пройденных элементов в танцевальные комбинации. 

 



руками за обе руки 

(за кисть и за 

запястье) 

Раздел 3. 
Поддержка одной 

рукой за талию, за 

кисть или за 

запястье во всех 

больших позах 

классического 

танца и в 

статичных 

положениях. 

Поддержка 

партнерши двумя 

руками за талию 

 Отработка обозначенных видов поддержек. Интеграция 

пройденных элементов в танцевальные комбинации. 

 

Раздел 4. 

Построения 

дуэтного танца. 

Сочинение на 

основе 

пройденного 

материала учебных 

примеров дуэтного 

танца. 

 Отработка приемов построения дуэтного танца. Сочинение 

на основе пройденного материала учебных примеров дуэтного 

танца. 

 

Модуль 2  

Раздел 5. Приемы 

воздушной 

поддержки 

 

Отработка обозначенных видов поддержек. Интеграция 

пройденных элементов в танцевальные комбинации 

Раздел 6. 
Поддержка в 

народно-

сценическом 

танце. 

Использование 

классической 

поддержки в 

народно-

сценическом танце 

Отработка обозначенных видов поддержек. Интеграция 

пройденных элементов в танцевальные комбинации. 

 

Раздел 7. 

Построения этюда 

на основе 

использования 

элементов 

классической 

поддержки. 

Сочинение этюда 

студентами на 

Построение этюда с использованием элементов классической 

поддержки. Интеграция пройденных элементов в танцевальные 

комбинации. 

 



материале данной 

народности. 

Раздел 8. 

Постановочная 

работа. 

Репетиционная 

работа над 

постановками 

Репетиционная работа над постановками. Подготовка и показ 

постановки, которую полностью сочиняют и проводят студенты. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 



индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по 

критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод 

«сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и 

заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 



интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник 

может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве 

итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные 

собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и 

форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно 

небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно 

он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 



возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых 

работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Тема практического занятия: Приемы партерной поддержки 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

1. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

2. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

3. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

4. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

5. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

6. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

7. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

Тема практического занятия:  Поддержка двумя руками за талию партнерши. 

Поддержка двумя руками за обе руки (за кисть и за запястье) 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

4. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

5. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

6. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

8. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

9. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

10. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

11. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

 



Тема практического занятия: Поддержка одной рукой за талию, за кисть или за 

запястье во всех больших позах классического танца и в статичных положениях. 

Поддержка партнерши двумя руками за талию 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

7. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

8. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

9. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

12. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

13. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

14. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

15. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема практического занятия: Построения дуэтного танца. Сочинение на основе 

пройденного материала учебных примеров дуэтного танца. 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

10. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

11. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

12. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

16. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

17. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

18. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

19. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

Тема практического занятия: Приемы воздушной поддержки 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

13. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

14. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

15. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

20. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

21. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

22. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  



23. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

Тема практического занятия: Поддержка в народно-сценическом танце. 

Использование классической поддержки в народно-сценическом танце 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

16. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

17. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

18. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

24. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

25. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

26. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

27. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

Тема практического занятия: Построения этюда на основе использования 

элементов классической поддержки. Сочинение этюда студентами на материале 

данной народности. 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

19. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

20. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

21. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

28. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

29. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

30. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

31. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

Тема практического занятия: Постановочная работа. Репетиционная работа над 

постановками. 

Рекомендуемый перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов для 

самостоятельного изучения  

22. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Лен- фильм», 1968 

г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

23. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия 

«Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.  

24. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.  

32. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.  

33. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  



34. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.  

35. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г. 

А также, иные фильмы и видеозаписи на усмотрение педагога.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 



учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 



проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 



умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  



Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это 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 обучающийся 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 обучающиеся уже рассматривали на 

лекционных 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 обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. 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 обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на 

основе фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации 

студент учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью 

кейс-задания является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 



3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные 

варианты и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New 

Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  



 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  



Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 



1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 



1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 

экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Методические материалы 

актуализированы  

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 

__________________ /Жадёнов О.М./ 

29 февраля 2024 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

МАСТЕРСТВО СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 

 

Направление подготовки  

«52.03.02 Хореографическое исполнительство» 

 

Направленность  

«Хореографическое исполнительство» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2024 г. 

 

  



Методические материалы по дисциплине (модулю) «Мастерство современного 

танца»  разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению 

подготовки/специальности 52.03.02 Хореографическое исполнительство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 №1131, 

учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 52.03.02 

Хореографическое исполнительство (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа практики разработана рабочей группой в составе: 
канд. искусств. Голубенко М. Н. 

 

Разработчик ОПОП    

канд. искусств.                

                                                ____________________                                   М. Н. Голубенко 

 

 

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

Протокол № 11 от 28 февраля 2024 года 

 

Заведующий кафедрой, канд.пед.наук, доцент.                              Н.С. Ющенко 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ .........4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ...........4 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) . 10 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ................................................... 19 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Error! Bookmark not 

defined. 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

занятий по дисциплине (модулю) ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Error! Bookmark 

not defined. 

Приложение № 3  к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лабораторных 

занятий по дисциплине (модулю) ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)Error! Bookmark 

not defined. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................... 32 

 

  



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), 

ее роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной 

связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении 



отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым 

развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 

котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются 

вопросы. Вопрос в начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. 

При неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический 

работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику 

подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. 

В условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что 

следует обратить внимание при подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не 

должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от 

основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Модуль 1.  

Раздел 1. Современный танец как особый вид пластического хореографического 

языка 

Тема 1.1.  Истоки, 

становление и 

развитие 

джазового танца. 

Педагоги 

хореографы. 

Европеис̆кие колонии на территории Севернои ̆ Америки 

(1607-1775). Типичные  особенности африканского танца. Причины 

изменения традиций африканского танца и музыки на территории 

Америки. Теп-данс. «Джуба» Чарльз Линдберг. Джаз-танец как вид 

искусства. Джаз-танец как открытая система. Педагоги-хореографы 



 
Боб Фосс, Агнесс де Миль, Кэтрин Данхэм, Перль Примюс, Джек 

Коул, Джером Роббинс. Мировое распространение джаз-танца.  

Тема 1.2. Позиции 

и положения ног и 

рук.  

Позиции ног в положении стоя. Позиции ног в положении 

сидя. Позиции и положения рук. Flex.  Переводы рук в различные 

позиции и положения. 

Тема 1.3. 

Изоляция, 

моноцентрия 

полицентрия, 

координация и 

мультипликация. 

Танец как ведущая область традиционного искусства древней 

Африки. Техникаизоляции – основа джаз танца. Изолируемые 

центры и их части. Методика изучения изоляции:  

1. Голова (стоя и сидя) 

2. Плечи (стоя и сидя) 

3. Грудная клетка (сидя и стоя) 

4. Верх корпуса (стоя) 

5. Pelvis (в полуприседании) 

6. Ноги (стоя) 

7. Ноги (сидя) 

8. Руки (стоя и сидя) 

9. Параллелизм и оппозиция. Моноцентрика и полицентрика 

10. Grand plie c isolation головы, плеч, грудной клетки 

11. Isolation в глубоком collapse 

12. Подготовка к funky: прибавление (adding up contractions), 

jazz S, упражнения на полицентрическую координацию ранее 

изученных isolations головы, плеч, грудной клетки, pelvis, рук, ног 

(по усмотрению педагога).  

13. Африканскии ̆body roll. 

14. Африканскии ̆body roll с release центров корпуса.  

Тема 1.4. 

Джазовые шаги, 

кроссы 

1. Flat jazz walk. 

2. Bounce jazz walk.  

3. Strut. 

4. Prance jazz walk. 

5. Hopping prance. 

6. Harlem walk. 

7. Grapevine jazz walk.  

8. Catche step. 

9. Side jazz walk. 

10. Pelvis circle walk.  

Раздел 2. Пространственное решение композиции 

 

Тема 2.1. Освоение 

пространства в 

композиции 

современного 

танца 

Орнаментальность и образность, многоплановость и 

многоуровневость рисунка. Работа с пространством в современном 

танце. Работа с принципами канон, унисон, контраст, контрапункт. 

Использование пространства в творчестве разных хореографов 

современного танца. Работа с не сценическими, инновационными 

пространствами. Поиск новых средств выразительности в 

композиции пространства.  



 

Тема 2.2. 

Специфика 

движения и его 

развития  

Разнообразие техник современного танца. Особенности 

развития направлении ̆и видов танца модерн, джаз, контемпорари. 

Форма движении,̆ исследование движения. Анализ движения по 

Лабану. Соединение движении ̆ в учебную, танцевальную 

комбинацию, и в дальнейшем в хореографическую композицию. 

Поиск новых средств выразительности в технике совремнного 

танца. Взаимодеис̆твие пространства и движения в композиции 

современного танца. Развитие рисунка и движения. Соединение и 

выстраивание композиции танца на основе пространства и 

движения.  

Раздел 3. Танцевальный жест и движение 

 

Тема 3.1. Жестовая 

система в 

композиции танца 

Понятие жест, движение. Виды жестов. Выразительность 

композиции за счет танцевального жеста. Поиск новых средств 

выразительности через жест и движение. Жестовая система в 

творчестве разных хореографов современного танца. 

Тема 3.2. Поиск 

выразительных 

средств для 

создания 

композиции малых 

форм 

Специфика работы с формами в современном танце. Форма 

дуэта. Поиск лексического материала, партнеринг, контактная 

импровизация. Приёмы работы с трио, квартетом.  

 

Раздел 4. Форма соло в композиции модерн джаз-танца 

Тема 4.1. 

Специфика 

сольной 

композиции 

Поиск идеи для создания сольной композиции. Поиск образа, 

создание концепции. Выбор выразительных средств. Работа с 

индивидуальными качествами исполнителя при создании соло. 

Импровизация как способ поиска состояния, лексического 

материала в создании соло. Соло с аккомпанементом, способы 

взаимодействия. 

Тема 4.2. 

Поиск 

выразительных 

средств для 

создания соло 

 

Соло на себя. Анализ собственных психофизических качеств. 

Разработка идеи, концепции соло. Движение, танцевальное 

предложение, фраза. Вариация, соло, монолог. Лексические 

лейтмотивы. Энергетика и выразительность танцевальных 

движении.̆ Использование метода импровизации при создании 

композиции.  

Раздел 5.  Авторский стиль в современном танце 

Тема 5.1.  

Разнообразие 

выразительных 

средств 

Понятие и поиск авторского стиля. Анализ специфики 

авторского стиля выдающихся хореографов современного танца. 

Специфика работы с движением, телом, пространством, поиск 



современного 

танца 

выразительных средств. Поиск идеи ̆ и разработка концепции. 

Анализ музыкального материала. Разработка композиции.  

Тема 5.2. 

Танцевальная 

композиция в 

стиле хореографа 

современного 

танца 

Анализ стиля хореографа. Выбор формы. Интерпретация и 

цитирование как поиск выразительных средств. Создание 

композиции в стиле одного из выдающихся хореографов модерн 

джаз-танца: Б. Фосс, М. Грэхем, М. Каннингем, Х. Лимон, Э. Эйли, 

И. Килиан, М. Эк. и другие, по выбору  

Раздел 6. Виртуозность техники модерн джаз-танца 

Тема 6.1. Техника 

современного 

танца 

 

Разнообразие техник и стилей в современном танце. Танец 

модерн, джаз, постомодерн, contemporary. Истоки и специфика 

каждого направдления. Актуальные техники gaga, release, flying 

low, contrtechnique и другие. Понятия техника танца, техника 

импровизации и композиции. «Пионеры» танца модерн – Лои 

Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дениз, Тед Шоун. «Денишоун» 

– первый учебныи ̆ центр по танцу модерн. Метод записи 

человеческого движения «Labanotation» - пространство, время, 

сила. Мэри Вигман, Курт Йосс, Грет Палукка, Ирмгард 

Бартеньефф. Техники Марты Грэхэм, Хосе Лимона, Лестера 

Хортона и методики их обучения. Противоположности в танце: 

contraction и release. «Игра» с гравитациеи.̆ Fall и recovery. Arch и 

curve. High lift. Flat back, roll up, roll down, deep body bend. Спирали, 

скручивания. Свинги, bounce, drop, tilt. Способы поиска и развития 

техники. Анализ технических возможностей исполнителеи.̆ 

Техника танца, психофозические техники. Взаимодеис̆твие и 

работа с телом. 

 

Тема 6.2. Создание 

композиции на 

основе техники 

современного 

танца 

При сочинении танцевальных комбинации ̆ необходимо 

придерживаться основных принципов танца модерн. Движения 

тела не привязаны к точкам класса, пространственные направления 

захватывают все 360 градусов во всех плоскостях. Комбинация 

включает 32-64 такта. Может быть, как и с использованием 

музыкального материала, так и под внутреннии ̆ счет. Создание 

композиции на основе выбранной техники современного танца. 

Тело как главный инструмент поиска техники. Энергетика и 

выразительность танцевальных движении.̆ Использование метода 

импровизации при создании композиции. Разработка композиции 

на основе выбраннои ̆формы.  

Раздел 7. Постмодернистский танец 

Тема 7.1. 

Хореографический 

авангард - Техника 

Взаимоотношение движения и пространства, движения и 

музыки – начало хореографического авангарда. Создание новых 

танцевальных движении.̆ Использование всех возможностей 

человеческого тела. Перемещение центра тяжести всего тела и его 



Мерса 

Каннингхэма.  

 

отдельных частеи.̆ Идея случайности в хореографическом 

спектакле. Использование контрастов.  

Тема 7.2. 

Постмодерн в 

США и Европе 

Постмодерн США: Театр абсурда Анны Соколоу, 

Абстрактный танец Алвина Николайса, метафорический 

психологизм Пола Тейлора, синтетическии ̆ театр Алвина Эйли, 

«Театр Джадсон», Ивонн Раин̆ер, Люсинда Чайлдз, Триша Браун, 

Марк Моррис, Даг Варон, Билл Ти Джонс. Развитие 

постмодернистского танца на территории США. Перформанс, 

желание сблизить искусство со «зрительской аудиторией». 

Рассмотрение и оценка всего, что делает танец «современным». 

Поиски некодифицированного языка в движении, в танце и в 

публичных представлениях. Экспериментальныи ̆ подход в 

построении композиции.  

Постмодерн во Франции – Доминик Багуэ, Жан-Клод Галотта, 

Карин Сапорта Анжлен Прельжокаж. Танец- носитель эмоций и 

чувств. Движение – язык эмоции,̆ зеркало внутреннего 

миратанцора. Постановка на сцене состоянии ̆тела либо его бытия. 

Использование техник американского и германского танца модерн. 

Современныи ̆ танец наследует традиции французского театра. 

Использование средств театральнои ̆сценографии.  

Англия, Бельгия, Нидерланды, Швеция: Норман Моррис, 

Кристофер Брюс, Уэйн Мак-Грегор, Вим Вандекеиб̆ус, Том Виггес, 

Иржи Килиан, Биргит Кульберг, МатсЭк. Эстетика шока. 

Сближение различных танцевальных техник и стилеи.̆ Танец – 

скорее отражение и носитель ценностей общества, чем место для 

инвестиций. Использование музыки, нарядов, аксессуаров 

современной моды для создания спектаклей и выражения идеи 

балетмейстера.  

Немецкий танцтеатр – Пина Бауш, Саша Вальц, Джон Кранко.  

Танцор играет самого себя (перенесение личных качеств на 

исполняемую роль). Разреженность танцевального движения, 

диссоциация между «станцованным» жестом и представленной 

ситуацией. Использование техник не для соз 

Тема 7.3. Техника 

контактной 

импровизации 

Техника контактной импровизации (Стив Пэкстон и Нэнси 

Старк Смит). Использование элементов импровизации в 

перформансах. Продвижение импровизации в ранг техники. Поиск 

точки физического контакта между исполнителями, которая будет 

отправным моментов для дальнеиш̆ей импровизации в дуэте. 

Групповая импровизация. Основные принципы импровизации.  

Тема 7.4. Танец 

буто 

Танец буто – Тацуми Хидзиката, Казуо Оно. Танец 

«темноты». Движение – способ «возвращения» в свои 

воспоминания. Смысл движения в самом теле. Буто – 

одновременныи ̆ протест против традиционно японских 

театральных форм и западных техник.  



 

Раздел 8. Танец Contemporary  

Тема 8.1. Техника 

Хоукинса и 

Countertechnique 

Анук ван Дайк.  

 

Теория «decontraction» - использование столько усилий, 

сколько необходимо. Гравитация – это сила с которои ̆ не нужно 

бороться, а можно играть с ней или подчиниться. Изучение 

индивидуального движения. Countertechnique Анук ван Дайк. 

Методика ее обучения и преподавания. Основа техники – внимание 

к каждому движению, его последовательности с максимальным 

использованием всего потенциала распределения тела в 

пространстве. Осознанная работа с телом и движением на базе 

образного мышления и воображения.  

 

Тема 8.2. Техника 

«Аутентичного 

движения» и 

Техники релиза  

Техника «Аутентичного движения» и Техники релиза (Джоан 

Скиннер). Методика обучения и преподавания. Раскрытие через 

движение внутренних импульсов человеческого тела: физических, 

эмоциональных, образных. Модель «Аутентичного движения» - 

поток сознания, выраженныи ̆в потоке движения. Техники релиза – 

«антитехники» для снятия внутренних зажимов и напряжении ̆ в 

теле.  

Тема 8.3. Техника 

У. Форсайта.  

Доведение рационализации движения до предела для «выхода 

в другое измерение». Изощренная композиция, «ушедший из 

классики» язык движения, современная авангардная музыка – 

основа спектаклеи ̆ и хореографических постановок У. Форсайта. 

Изменение системы Лабана для создания множества центров и 

осей, сферических пространств внутри и вокруг тела танцора. 

Нарушение баланса.  

Тема 8.4. Техника 

Ознакомление с 

техникой гага 

(О. Нахарин).  

Импровизационная техника без использования зеркал и 

зрителей, где в начале занятия ставится конкретная задача для 

участников как точка отсчета, а дальнеиш̆ее развитие идет 

спонтанно. Отсутствие конкретного плана урока, целей и задач, 

кроме одного – нахождения в процессе. Ощущения себя на уровне 

«клеток кожи». Связь усилия и удовольствия.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 



содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 



значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по 

критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод 

«сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и 

заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник 

может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 



эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве 

итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные 

собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и 

форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно 

небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно 

он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых 

работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Тема практического занятия: Истоки, становление и развитие джазового танца. 

Педагоги хореографы. 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Европейские колонии на территории Севернои ̆Америки (1607-1775).  

2. Типичные  особенности африканского танца.  

3. Причины изменения традиции ̆ африканского танца и музыки на территории 

Америки.  

4. Теп-данс.  

5. «Джуба» Чарльз Линдберг.  

6. Джаз-танец как вид искусства.  

7. Джаз-танец как открытая система.  

8. Педагоги-хореографы Боб Фосс, Агнесс де Миль, Кэтрин Данхэм, Перль Примюс, 

Джек Коул, Джером Роббинс.  

9. Мировое распространение джаз-танца. 

Тема практического занятия: Позиции и положения ног и рук 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Позиции ног в положении стоя.  

2. Позиции ног в положении сидя.  

3. Позиции и положения рук. Flex.  

4.  Переводы рук в различные позиции и положен 

Тема практического занятия: Изоляция, моноцентрия и полицентрия, 

координация и мультипликация. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Танец как ведущая область традиционного искусства древней Африки.  

2. Техникаизоляции – основа джаз танца.  

3. Изолируемые центры и их части.  

4. Методика изучения изоляции 

Тема практического занятия: Джазовые шаги, кроссы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Flat jazz walk. 

2. Bounce jazz walk.  

3. Strut. 

4. Prance jazz walk. 

5. Hopping prance. 

6. Harlem walk. 

7. Grapevine jazz walk.  

8. Catche step. 

9. Side jazz walk. 

10. Pelvis circle walk.  

 

Тема практического занятия: Освоение пространства в композиции современного 

танца 

Вопросы для самоподготовки: 



1. Орнаментальность и образность, многоплановость и многоуровневость рисунка. 

2. Работа с пространством в современном танце.  

3. Работа с принципами канон, унисон, контраст, контрапункт.  

4. Использование пространства в творчестве разных хореографов современного танца.  

5. Работа с не сценическими, инновационными пространствами. 

6.  Поиск новых средств выразительности в композиции пространства.  

 

Тема практического занятия: Специфика движения и его развития 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разнообразие техник современного танца.  

2. Особенности развития направлении ̆и видов танца модерн, джаз, контемпорари.  

3. Форма движении,̆ исследование движения.  

4. Анализ движения по Лабану.  

5. Соединение движений в учебную, танцевальную комбинацию, и в дальнейшем в 

хореографическую композицию.  

6. Поиск новых средств выразительности в технике совремнного танца.  

7. Взаимодействие пространства и движения в композиции современного танца. 

Развитие рисунка и движения. 

8.  Соединение и выстраивание композиции танца на основе пространства и движения.  

Тема практического занятия: Жестовая система в композиции танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие жест, движение.  

2. Виды жестов.  

3. Выразительность композиции за счет танцевального жеста.  

4. Поиск новых средств выразительности через жест и движение.  

5. Жестовая система в творчестве разных хореографов современного танца. 

 

Тема практического занятия: Поиск выразительных средств для создания 

композиции малых форм 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика работы с формами в современном танце.  

2. Форма дуэта.  

3. Поиск лексического материала, партнеринг, контактная импровизация.  

4. Приёмы работы с трио, квартетом.  

 

Тема практического занятия: Специфика сольной композиции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поиск идеи для создания сольнои ̆композиции.  

2. Поиск образа, создание концепции. 



3.  Выбор выразительных средств.  

4. Работа с индивидуальными качествами исполнителя при создании соло.  

5. Импровизация как способ поиска состояния, лексического материала в создании 

соло.  

6. Соло с аккомпанементом, способы взаимодействия. 

 

Тема практического занятия: Поиск выразительных средств для создания соло 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Соло на себя.  

2. Анализ собственных психофизических качеств.  

3. Разработка идеи, концепции соло.  

4. Движение, танцевальное предложение, фраза.  

5. Вариация, соло, монолог.  

6. Лексические лейтмотивы.  

7. Энергетика и выразительность танцевальных движении.̆  

8. Использование метода импровизации при создании композиции.  

 

Тема практического занятия: Разнообразие выразительных средств современного 

танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и поиск авторского стиля.  

2. Анализ специфики авторского стиля выдающихся хореографов современного танца.  

3. Специфика работы с движением, телом, пространством, поиск выразительных 

средств.  

4. Поиск идеи ̆и разработка концепции.  

5. Анализ музыкального материала. Разработка композиции.  

 

Тема практического занятия: Танцевальная композиция в стиле хореографа 

современного танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ стиля хореографа.  

2. Выбор формы.  

3. Интерпретация и цитирование как поиск выразительных средств. 

 

Тема практического занятия: Техника современного танца 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Разнообразие техник и стилеи ̆в современном танце.  



2. Танец модерн, джаз, постомодерн, contemporary. Истоки и специфика каждого 

направдления.  

3. Актуальные техники gaga, release, flying low, contrtechnique и другие.  

4. Понятия техника танца, техника импровизации и композиции. «Пионеры» танца 

модерн – Лои Фуллер, Айседора Дункан, Рут Сен-Дениз, Тед Шоун. «Денишоун» – первыи ̆

учебный центр по танцу модерн.  

5. Метод записи человеческого движения «Labanotation» - пространство, время, сила. 

Мэри Вигман, Курт Йосс, Грет Палукка, Ирмгард Бартеньефф. Техники Марты Грэхэм, 

Хосе Лимона, Лестера Хортона и методики их обучения. Противоположности в танце: 

contraction и release.  

6. «Игра» с гравитациеи.̆ Fall и recovery. Arch и curve. High lift. Flat back, roll up, roll 

down, deep body bend. С 

7. пирали, скручивания. Свинги, bounce, drop, tilt. Способы поиска и развития техники.  

8. Анализ технических возможностеи ̆исполнителей. Техника танца, психофозические 

техники. Взаимодействие и работа с телом. 

 

Тема практического занятия: Создание композиции на основе техники 

современного танца 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Тело как главныи ̆инструмент поиска техники.  

2. Использование метода импровизации при создании композиции.  

Тема практического занятия: Хореографический авангард - Техника Мерса 

Каннингхэма. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимоотношение движения и пространства, движения и музыки – начало 

хореографического авангарда.  

2. Создание новых танцевальных движений.  

3. Использование всех возможностей человеческого тела.  

4. Перемещение центра тяжести всего тела и его отдельных частеи.̆ 

5.  Идея случайности в хореографическом спектакле. Использование контрастов.  

 

Тема практического занятия: Постмодерн в США и Европе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Постмодерн США. 

2. Постмодерн во Франции – Доминик Багуэ, Жан-Клод Галотта, Карин Сапорта 

Анжлен Прельжокаж.  

3. Англия, Бельгия, Нидерланды, Швеция: Норман Моррис, Кристофер Брюс, Уэйн 

Мак-Грегор, Вим Вандекейбус, Том Виггес, Иржи Килиан, Биргит Кульберг, МатсЭк. 

Немецкий танцтеатр – Пина Бауш, Саша Вальц, Джон Кранко.  

 



Тема практического занятия: Техника контактной импровизации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника контактнои ̆импровизации (Стив Пэкстон и Нэнси Старк Смит).  

2. Использование элементов импровизации в перформансах.  

3. Продвижение импровизации в ранг техники. 

4.  Поиск точки физического контакта между исполнителями, которая будет 

отправным моментов для дальнеиш̆ей импровизации в дуэте.  

5. Групповая импровизация.  

6. Основные принципы импровизации. 

 

Тема практического занятия: Танец буто 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Танец буто – Тацуми Хидзиката, Казуо Оно.  

2. Танец «темноты».  

3. Движение – способ «возвращения» в свои воспоминания.  

4. Смысл движения в самом теле.  

5. Буто – одновременный протест против традиционно японских театральных форм и 

западных техник.  

 

Тема практического занятия: Техника Хоукинса и Countertechnique Анук ван 

Дайк. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теория «decontraction» - использование столько усилий, сколько необходимо.  

2. Countertechnique Анук ван Дайк.  

3. Осознанная работа с телом и движением на базе образного мышления и 

воображения. 

 

Тема практического занятия: Техника «Аутентичного движения» и Техники 

релиза 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техника «Аутентичного движения» и Техники релиза (Джоан Скиннер).  

2. Раскрытие через движение внутренних импульсов человеческого тела: физических, 

эмоциональных, образных.  

3. Модель «Аутентичного движения» - поток сознания, выраженный в потоке 

движения.  

4. Техники релиза – «антитехники» для снятия внутренних зажимов и напряжении ̆в 

теле.  

 

Тема практического занятия: Техника У. Форсайта 



Вопросы для самоподготовки: 

1. Доведение рационализации движения до предела для «выхода в другое измерение».  

2. Изощренная композиция, «ушедший из классики» язык движения, современная 

авангардная музыка – основа спектаклей и хореографических постановок У. Форсайта.  

3. Изменение системы Лабана для создания множества центров и осеи,̆ сферических 

пространств внутри и вокруг тела танцора. Нарушение баланса.  

 

Тема практического занятия: Техника Ознакомление с техникои ̆ гага (О. 

Нахарин) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Импровизационная техника без использования зеркал и зрителей. 

2. Ощущения себя на уровне «клеток кожи». Связь усилия и удовольствия.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 



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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 



самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  



5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  



Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 



Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это 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 обучающийся 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 обучающиеся уже рассматривали на 

лекционных 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 обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. 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 обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на 

основе фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации 

студент учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью 

кейс-задания является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные 

варианты и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New 

Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  



Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 



4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 



«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  



Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 



пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 

экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

 Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения 

всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую 

историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), 

ее роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); 

основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

 Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

 Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

 Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной 

связей, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

 Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией, диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

 Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении 



отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым 

развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

 Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 

котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются 

вопросы. Вопрос в начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. 

При неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический 

работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику 

подачи материала. 

 Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

 Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве 

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. 

В условиях применения активного метода проведения занятий презентация представляется 

весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что 

следует обратить внимание при подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не 

должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от 

основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Модуль 1.  

Раздел 1. Историческии ̆ бальныи ̆ танец (средневековье, Возрождение, XVII – XIX 

вв.) 

Тема 1.1. Изучение 

основных 

элементов 

исторического 

бального танца 

XIV – XV веков 

Изучение основных элементов исторического бального танца 

XIV – XV веков: 

Основные положения рук в народном бранле. 

- Основные положения корпуса в народном бранле.  

- Основные положения рук в паре в народном бранле.  

- Основные шаги народного бранля: простои,̆ двойнои,̆ 

двойной с репризои,̆ веселыи.̆ 

- Основные положения рук в салонных танцах.  

Основные положения рук в паре в салонных танцах.  



- Основные элементы движении ̆в салонных танцах: простои ̆

бранль, двоин̆ой бранль, двоин̆ои ̆бранль с репризой, веселыи ̆

бранль, pas glissé (скользящий шаг), pas chassé (двойнои ̆

скользящии ̆шаг), pas dégagé,  

- Основные положения рук в фарандоле.  

- Основное движение фарандолы.  

- Основные положения рук в лендлере.  

- Основное движение лендлера.  

- Боковое движение лендлера.  

1. Основные положения рук в бурре. 

- Основные движения бурре. 

- Боковое движение бурре. 

2. Изучение реверанса дамы и поклона кавалера XVI века.  

3. Изучение композиции бытовых танцев эпохи средних 

веков:  

-  Крестьянскии ̆бранль.  

- Фарандола. 

- Лендлер. 

- Бурре.  

- Салонныи ̆бранль.  

Тема 1.2. 

Основные 

элементы 

исторического 

бального танца 

1. Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

2. Позиции рук и ног (в применении к историко-

бытового танцу). 

3. Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие  

4. Изучение шагов на различные музыкальные 

размеры, темпы и ритмы. 

5. Виды port de bras соло и в паре (4/4 и 3/4) 

6. Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек на 

4/4, 2/4 и 3/4.  

7. Скользящии ̆шаг pas glissé по I и III позициям на 2/4.  

8. Двойнои ̆скользящии ̆шаг pas chassé. 

9. Галоп. 

10. Боковой подъемныи ̆шаг (pas elevé).  

11.  I, II, III, IV формы pas chassé (с поворотом вправо и 

влево) и double chassé. 

12. Pas balancé:  

а) на месте; 

б) с небольшим продвижением вперед и назад; 

в) с поворотом на 90° и 180°.  

13. Pas balancé –– менуэт. 

14. Pas dégagé. 

15. Полонез: 

а) pas полонеза; 

б) парами по кругу; 

в) элементарные рисунки танцевальных этюдов по заданиям 

педагога. 

16. Полька: 

а) pas польки на месте вперед и назад; 

б) pas польки на месте и с поворотом на 90° и 180° (в правую 

и левую стороны) 

в) pas польки с продвижением вперед и назад; 

г) боковое pas польки; 



д) боковое pas польки с вращением по кругу соло; 

е) простейшие комбинации польки. 

17. Вальс 

а) pas вальса вперед и назад по линиям; 

б) pas вальса вперед и назад в комбинации с pas balancé;  

в) pas вальса вперед с применением port de bras; 

г) pas вальса с вращением по кругу соло; 

д) вальс с продвижением вперед и назад –– вальсовая дорожка; 

е) pas de basque;  

ж) простейшие комбинации вальса по заданию педагога. 

18 Танец «Па де грас». 

19 Танец «Конькобежцы» –– Pas de patineurs. 

20 «Pas zepfir».  

21 Белорусская полька. 

22 Русский танец: 

а) русский переменныи ̆ход по кругу вперед и назад;  

б) боковои ̆русскии ̆ход (припадание); 

в) русский pas de basque.  

 

Тема 1.3. Изучение 

примеров 

танцевальных 

композиций эпохи 

Возрождения 

Алеманда. Павана. Куранта. 

 

Тема 1.4. 

Основные 

элементы 

исторического 

бального танца 

XVII века 

Основные элементы исторического бального танца:  

-  Основные положения рук дамы.  

- Основные положения рук кавалера. 

 -Основные танцевальные шаги алеманды: простои ̆бранль, 

двойной бранль, pas elevé, «журавлиный» шаг – grué.  

- Основные танцевальные шаги паваны: простои ̆бранль, двойнои ̆

бранль, боковой шаг паваны и др.  

- Основные танцевальные шаги куранты: temps des curante, pas 

grave, pas glissé (скользящий шаг), pas de bourrée и др. 

- Основные танцевальные шаги вольты: pas glissé (скользящий 

шаг), pas balancé, pas assemblé, прыжки и др. 

Тема 1.5. Примеры 

танцевальных 

композиций 

бытовых танцев 

XVII века 

- Реверанс и поклоны. 

- Алеманда (конец XVI –– начало XVII веков). 

-  Менуэт. 

- Куранта. 

- Романеска.  

 

Раздел 2. Историко-бытовои ̆танец в репертуаре балетного театра 

Тема 2.1. 

Примеры 

танцевальных 

композиций 

бытовых танцев 

Романеска из балета «Раймонда» (музыка А. Глазунова, 

хореография М. Петипа). «Танец с подушечками» из балета С. 

Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Л. Лавровского. 



XVII века. 

Особенности 

бального костюма 

и его влияние на 

характер движения 

танцев XVII веков  

 

Тема 2.2. 

Исторический 

бальный танец 

XVIII века. 

Особенности 

бального костюма 

и его влияние на 

характер движения 

танцев XVIII 

веков.  

 

- Реверанс и поклоны.  

- Менуэт скорыи.̆ 

- Гавот. 

- Жига.  

- Ригодон. 

- Сарабанда из балета «Пламя Парижа» (музыка Б. Асафьева, 

хореография В. Ваин̆онена). 

- Гавот и Пасспье из сцены охоты балета «Спящая красавица 

(музыка П. Чайковского).  

 

Тема 2.3. 

Исторический 

бальный танец XIX 

века. Особенности 

бального костюма 

и его влияние на 

характер движения 

танцев ХIХ века. 

Особенности бального костюма и его влияние на характер 

движения танцев ХIХ века. Основные элементы исторического 

бального танца XIX века:  

-  Формы pas chassé: 1-я форма, 2-я форма «А» и «Б», 3-я форма 

«А» и «Б», 4-я форма «А» и «Б», double chassé. 

- Па полонеза.  

Па польки. 

- Pas balancé. 

-  Па галопа 

-  Вальс в три па, в два па. 

- Pas de basque. 

Элементы мазурки: pas gala, pas couru, pas coupé, coup de talon и 

др.  

 

Тема 2.4. Примеры 

танцевальных 

композиций 

бытовых танцев 

XIX века  

Реверанс и поклоны.  

- Полонез 

- Бальная мазурка 

- Вальс 

- Алеман (вальс втроем) 

- Гавот Вестриса 

- Лансье 

- Экосез 

- Вальс-noble из балета «Карнавал» (музыка Ф. Шумана, 

хореография М. Фокина) 

 

Раздел 3. Бытовои ̆и бальныи ̆танец XX века 

Тема 3.1. 

Танцевальная 

культура первои ̆

половины XX века.  

Особенности современного бытового танца: танец как 

отражение идейной парадигмы общества. Танец эпохи модернизма 

и постмодернизма. Бытовои ̆и бальный танец ХХ века: их 

взаимовлияние, взаимодействие, взаимопроникновение. 



Танцевальные балы. Танцевальные вечера. Стиль и манера 

исполнения  

 

Тема 3.2. Бальный 

танец конца ХХ и 

начало ХХI веков.  

 

Танго. Чарльстон. Фокстрот. Вальс-бостон  

 

Раздел 4. Музыкальная основа историко-бытового танца  

Тема 4.1. 

Музыкальные 

формы и стили 

историко-бытовои ̆

и бальной 

хореографии 

Музыка как основа танца. Единство идейного, эмоционально-

ритмического содержания музыки и хореографии. Определение 

понятия «музыкальная форма». Исторический путь развития 

музыкальных форм прошлых веков. Их взаимосвязь с 

танцевальными формами. Музыкальные стили прошлых эпох. 

Влияние музыки на стилевые особенности, характер и манеру 

исполнения бытовои ̆ хореографии. Музыкальное наследие 

композиторов прошлых эпох Ж. Рамо, Ж. Люлли, И. Баха, Г. 

Генделя, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена и др. 

Тема 4.2. 

Музыкальное 

сопровождение 

урока (работа с 

концертмейстером) 

Музыка как составная часть учебно-воспитательного 

процесса. Основные принципы музыкального оформления 

практических занятий по историко-бытовому танцу. 

Использование на занятиях образцов старинной музыки в 

инструментальном звучании. Работа с концертмейстером. Учебная 

и учебно-методическая литература по данной тематике.  

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое 

занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

 Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 



Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) – в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

 Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

 Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой 

контекст и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут 

проводиться в виде копирования научных, культурных, социальных явлений 

(конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в виде предметно-содержательных 

моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональный 

маршрут, пользуясь различными картами).  

 Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

 Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

 Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по 



критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

 Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод 

«сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью искусных наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и 

заранее предсказуемый ответ. 

 Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

 Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

 Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные 

средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью получения 

определённого результата – сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник 

может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать 

определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

 Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются 

эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных 

вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве 

итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

 Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику практических 

учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные 

собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и 

форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно 



небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое 

мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно 

он усвоил изученный материал.  

 Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного оценивания.  

 Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

 Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

 Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 

образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых 

работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Тема практического занятия: Изучение основных элементов исторического 

бального танца XIV – XV веков 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Элементы исторического бального танца XIV – XV веков 

2. Реверанс дамы и поклон кавалера XVI века.  

3. Композиция бытовых танцев эпохи средних веков  

Тема практического занятия: Основные элементы исторического бального 

танца. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Постановка корпуса, головы, рук, ног. 



2. Позиции рук и ног (в применении к историко-бытового танцу). 

3. Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие  

4. Изучение шагов на различные музыкальные размеры, темпы и ритмы. 

5. Виды port de bras соло и в паре (4/4 и 3/4) 

6. Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек на 4/4, 2/4 и 3/4.  

7. Скользящий шаг pas glissé по I и III позициям на 2/4.  

8. Двойнои ̆скользящий шаг pas chassé. 

9. Галоп. 

10. Боковой подъемныи ̆шаг (pas elevé).  

11.  I, II, III, IV формы pas chassé (с поворотом вправо и влево) и double chassé. 

12. Pas balancé:  

13. Pas balancé –– менуэт. 

14. Pas dégagé. 

15. Полонез: 

16. Полька: 

17. Вальс 

18. Танец «Па де грас». 

19.Танец «Конькобежцы» –– Pas de patineurs. 

20. «Pas zepfir».  

21 Белорусская полька. 

22 Русский танец 

Тема практического занятия: Изучение примеров танцевальных композиций 

эпохи Возрождения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Алеманда.  

2. Павана.  

3. Куранта. 

 

Тема практического занятия: Основные элементы исторического бального 

танца XVII века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные положения рук дамы.  

2. Основные положения рук кавалера. 

3. Основные танцевальные шаги алеманды: простои ̆бранль, двоин̆ои ̆бранль, 

pas elevé, «журавлиный» шаг – grué.  

4. Основные танцевальные шаги паваны: простои ̆бранль, двоин̆ои ̆бранль, 

боковой шаг паваны и др.  

5. Основные танцевальные шаги куранты: temps des curante, pas grave, pas 

glissé (скользящии ̆шаг), pas de bourrée и др. 

6. Основные танцевальные шаги вольты: pas glissé (скользящий шаг), pas 

balancé, pas assemblé, прыжки и др.  



 

Тема практического занятия: Примеры танцевальных композиций бытовых 

танцев XVII века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реверанс и поклоны. 

2. Алеманда (конец XVI –– начало XVII веков). 

3. Менуэт. 

4. Куранта. 

5. Романеска. 

Тема практического занятия: Примеры танцевальных композиций бытовых 

танцев XVII века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Романеска из балета «Раймонда» (музыка А. Глазунова, хореография М. 

Петипа).  

2. «Танец с подушечками» из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в 

хореографии Л. Лавровского.  

 

Тема практического занятия: Историческии ̆бальныи ̆танец XVIII века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реверанс и поклоны.  

2. Менуэт скорый. 

3. Гавот. 

4. Жига.  

5. Ригодон. 

6. Сарабанда из балета «Пламя Парижа» (музыка Б. Асафьева, хореография В. 

Вайнонена). 

7. Гавот и Пасспье из сцены охоты балета «Спящая красавица (музыка П. 

Чайковского).  

 

Тема практического занятия: Историческии ̆бальныи ̆танец XIX века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности бального костюма и его влияние на характер движения танцев ХIХ 

века.  

2. Основные элементы исторического бального танца XIX века 

3. Элементы мазурки: pas gala, pas couru, pas coupé, coup de talon и др.  

 



Тема практического занятия: Примеры танцевальных композиций бытовых 

танцев XIX века 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реверанс и поклоны.  

2. Полонез 

3. Бальная мазурка 

4. Вальс 

5. Алеман (вальс втроем) 

6. Гавот Вестриса 

7. Лансье 

8. Экосез 

9. Вальс-noble из балета «Карнавал» (музыка Ф. Шумана, хореография М. Фокина) 

 

Тема практического занятия: Танцевальная культура первой половины XX 

века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности современного бытового танца: танец как отражение идейной 

парадигмы общества. 

2.  Танец эпохи модернизма и постмодернизма.  

3. Бытовой и бальныи ̆танец ХХ века: их взаимовлияние, взаимодействие, 

взаимопроникновение.  

4. Танцевальные балы.  

5. Танцевальные вечера.  

6. Стиль и манера исполнения  

 

Тема практического занятия: Бальный танец конца ХХ и начало ХХI веков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Танго.  

2. Чарльстон.  

3. Фокстрот.  

4. Вальс-бостон  

 

Тема практического занятия: Музыкальные формы и стили историко-бытовои ̆

и бальной хореографии 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Музыка как основа танца.  

2. Единство идейного, эмоционально-ритмического содержания музыки и 

хореографии.  

3. Определение понятия «музыкальная форма».  



4. Историческии ̆путь развития музыкальных форм прошлых веков. Их взаимосвязь 

с танцевальными формами.  

5. Музыкальные стили прошлых эпох.  

6. Влияние музыки на стилевые особенности, характер и манеру исполнения 

бытовой хореографии.  

7. Музыкальное наследие композиторов прошлых эпох Ж. Рамо, Ж. Люлли, И. Баха, 

Г. Генделя, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена и др.  

 

Тема практического занятия: Музыкальное сопровождение урока (работа с 

концертмеис̆тером) 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Музыка как составная часть учебно-воспитательного процесса.  

2. Основные принципы музыкального оформления практических занятий по 

историко-бытовому танцу.  

3. Использование на занятиях образцов старинной музыки в инструментальном 

звучании.  

4. Работа с концертмейстером.  

5. Учебная и учебно-методическая литература по данной тематике.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  



С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

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 студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в 

течение всего периода обучения. 



В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную 

работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  



2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-



вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 



представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это 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 обучающийся 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 обучающиеся уже рассматривали на 

лекционных 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 обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. 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 обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 



Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 

Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на 

основе фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации 

студент учится проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью 

кейс-задания является отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации 

(объем 1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные 

варианты и провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 

Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 

Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 

титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New 

Roman. 

Критерии оценки выполнения кейс-задания 

 умение провести разбор ситуации; 

 уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

 способность принимать управленческие решения; 

 качество оформления отчета. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  



5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

 титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

 все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

 единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

 все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  



Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

 ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 



 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

 ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 



решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 



решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или 

экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний.  
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